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П Е Р С И Я.
(П Р О Д О Л Ж Е Л ІЕ ).

Персидский язык („фарси“), важне й- 
ший представитель в группе  иран- 
ских языков (см. XXII, 119/120), ор- 
ган очень богатой и талантливой лите
ратуры. В старе йшую пору иранской 
истории прямым предком „фарси“ дол- 
жен быть признан т. н. древнепер- 
сидский язык,  на котором начертаны 
клинописныя надписи ахеменидских ца
рей, преемников Кира (Дария Гистаспа, 
622—486, и др.). Ахеменидския надписи 
издал с переводом,  грамматикой и 
словарем Ф. Шпигель (2-е изд. 1881), 
потом Тольманн (в Америке , 1908— 
1910) и Вейсбах (Лѳйпц. 1911). Прочия 
пособия для изучения древнеперсидскаго 
языка—те  же, что и для авестийскаго 
или для т. н. зенда (см. XXI, 260), пото
му что ахеменидский язык почти тожде- 
ствен с языком Авесты; и оба име ют 
чрезвычайную близость к древнеиндий- 
скому. В наиболе е поздних ахеменид
ских надписях,  незадолго до Алексан
дра Македонскаго, мы, однако, видим 
ясные признаки, что древнеперсидская 
ре чь за какихъ-нибудь два ве ка быстро 
успе ла развиться в сторону упроще- 
ния, напр, потеряла склонения, и уж 
не сколько приблизилась к среднепер
сидской стадии своего развития, к т. н. 
пехлевгйскому типу. Развился пехлеви, 
как самое его название показывает,  в 
парѳянскую эпоху („пахлави“=„парѳа- 
ви“), после  Александра Македонскаго, и 
он является, напр., на монетах арша- 
кидов;  однако, все  существенные пехле- 
вийские памятники, какие до нас дошли, 
т. е. не только короткия надписи, но и 
литературный зороастрийския произведе- 
ния, относятся уж к периоду сасанид- 
скому, III—VII в. по P. X. Азбука пех

леви—арамейскаго происхождения; она 
крайне сбивчива для чтения, и к довер- 
шению—в снстеме  пехлевийскаго пись
ма есть множество слов,  представляю- 
щих собою как бы идеограммы: это 
арамейския слова, который при чтении 
надо заме нять персидскими; напр., по- 
нятие „мясописалось“ „бисра“ (арам.), а 
читалось „гушт“ (перс.). Неудобная эта 
арамеизованная (халдео - пехлевийская) 
письменная ре чь называется „хузва- 
решъ“ (т. е. „фиктивная“). Она так за
труднительна, что впосле дствии памят
ники,'писанные хузварешем,  нере дко пе
реписывались, с подстановкой подлин- 
ных персидских слов вме сто ара- 
мейских идеограмм,  или при помощи 
азбуки авестийской („зендской“), или при 
помощи азбуки новоперсидской * араб
ской; транскрибированные таким обра- 
зом тексты называются или „пазендъ“ 
(при авестийской азбуке ), или „парси“ 
(при персидско-арабской азбуке ). Пехле- 
вийския грамматики: Ф. Шпигель (1851 и 
1856), англ. Ж  Наид (1870), франц. C. de 
Harlez (1880)jE}Blochet; „Etudes de gramm. 
pehl.“ (1905), элементарно y Sh. IX Bha- 
rucha: „Lessons in pahlavi-pâzend“, 3 чч. 
(1908—1909). Словарь Jamaspji: „Pahlavi, 
Gujarâti and English dictionary“, 4 тт. 
(1877—1882) не кончен.  Пехлеви по свое
му общему характеру уж недалек от 
3-ей стадии развития пѳрсидскаго языка— 
новоперсидской, литературно приме нен- 
ной после  завоеваиия Ирана арабами. По- 
видимому, еще в конце  сасанидскаго 
периода пехлеви во многих ме стностях 
перестал быть разговорным языком,  
т. е. живая ре чь парода успела в своем 
органичѳском развитии перейти уже в 
новопѳрсидский тип,  a умерший пехлеви
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держался лишь в письменном употре- 
блении из- за своей традиционной рели
гиозной важности. Во всяком случае  
персы-мусульмане багдадскаго халифа
та, потерявшие рѳлигиозную связь с са- 
санидским зороастрийством,  не сочли 
нужным в IX в. при создаиии новой 
своей литературы прибе гнуть к пех
леви, жив ли он еще был тогда или 
мѳртв,  а обратились прямо к своей 
живой, т. е. новоперсидской ре чи. Азбуку 
они приме нили уж арабскую. Персид- 
ский язык с те х пор крайне мало из- 
ме нился до наших времен.  Он очень 
благозвучен (и даже слащав) , отли
чается заме чательной простотою грам
матики и фразеологии, в высшей сте
пени легок для усвоения, и единствен
ное в нем затруднѳние для европейца— 
изрядная приме сь арабских слов,  ко
торый, под влияниѳм священной ре чи 
Корана, успе ли в течение ве ков на
лечь толстым слоѳм на индоевропей
скую основу. Пуристы теперь, когда пи- 
шут,  стараются изгонять арабский на- 
лет,  но едва ли это легко провести в 
жизнь. ІІовоперсидския грамматики по- 
русски: В. А . Жуковскаго (1890) и Мирзы- 
Джафара с участием акад. Ф. Е. Корша
(1901). Для практики—пѳрсидско-русско- 
французскиѳ разговоры Мирзы- Джафара 
(1896), а наилучше Clair-Tisdall, „Modern 
persian, conversation grammar“, с клю- 
чом (1902, вь серии Otto-Gaspey-Sauer). 
Словари: Вуллерса персидско-латинский 
строго научный, 2 тт. (1855—1864); перс.- 
англ. Steingass (1892); англ.-пѳрс. Волла
стона (1904, 2-ое изд.). „Полный перс.- 
русский словарь“ полк. И. Ягелло (1910; 
ок. 2000 стр.) есть переработка из Стейн- 
гасса; самостоятельный перс. - русский 
словарь Мирзы Абдуллы Гаффарова под 
ред. акад. Корша еще не окончеи (т. I, 
1914). А . К рымский.

Персидская литература, см. XXXI, 618.
Персидское искусство. Открытые при 

помощи раскопок и уце ле вшие на по
верхности земли немногочисленные ос
татки памятников персидскаго искус
ства распадаются на две  группы, отно
сящаяся к двум династиям ахемени- 
дов,  к древней (Кир)  и к новой (со 
времени Дария). Наиболе е важными па
мятниками эпохи древней династии явля
ются развалины дворцов и гробниц в 
долине  Польвар (по дороге  из Испа-

гани в Шираз)  и так наз. гробница 
Кира близ Мургаба. Памятниками новой 
династии служат развалины дворцов 
в Сузе  и Пѳрсеполе  и гробницы царей 
в скалах,  отде ляющих долину Мур
габа от равнины Мердаха (Накши-Ру- 
стем) . Остатки дворца в Персеполе  и 
Сузе  представляют громадный плат
формы с гигантскими ле стиицами и 
портиками. Сте ны дворцов были укра
шены рельефами из камня со сцена
ми (в противоположность ассирийским 
рѳльефам)  мирной придворной жизни 
и выразительно раскрашенными фаян
совыми рельефными изображениями вои- 
нов „безсмертиыхъ“. В Персеполе  со
хранилось не сколько бе лых мрамор- 
ных колонн от тронной залы Дария 
с 1000 колонн.  Ко времени Дария отно
сятся и вырубленныя в скалах гроб
ницы царей с высе ченным фасадом.  
Тонко расчлененный карниз поддер- 
живают зде сь 4 полуколонны с ори
гинальными капителями, составленными 
из двух голов единорогов.  Эти ка
пители наиболе е оригинальное произ
ведете персидскаго искусства, кото
рое не отличается вообще самостоятель
ностью. — В сохранившихся развали- 
нах обращает внимание тщательность 
каменной работы, что совершенно есте
ственно в стране , богатой камнѳм и 
бе дной деревом.  По неестественным 
должно казаться то обстоятельство, что 
в архитектуре  Персии при таких усло- 
виях глина и дерево занимают значи
тельное ме сто; в зданиях встре чаются 
высокиѳ тонкие столбы, напоминающие 
деревянные, сте ны выведены из кир
пича и оде ты фаянсовыми плитами. Та
кого противоре чия, конечно, не было бы, 
если бы искусство в Персии развива
лось постепенно и самостоятельно. Но 
у персов слишком быстро совершился 
переход от простой жизни к поло- 
жению владык,  слишком недолго су
ществовало государство, чтобы могло 
выработаться своеобразное искусство. 
Завоевав Ассиро-Вавилонию, Египет и 
ликийско-ионийския земли Малой Азии, 
персы столкнулись со сложившимися 
культурами и подпали их влиянию в 
области искусства. Приме ром соѳдине- 
ния влияний может служить рельеф 
из Пасаргады и т. наз. гробница Кира. 
Гробница Кира представляѳт 4-уголь-



iiutt домик на ступенчатой платформе : 
m» этом домике  заме чается сходство 
с дровне-ионийской архитектурой, в 
ступончатой платформе  — сходство с 
постройками ассиро-вавилонскими. В 
рольофном изображении крылатой фи
гуры из Пасаргады узкая одежда и 
ориамент указывают на ассирийский 
образец,  головной убор иапоминаѳт 
опшѳтский, расположение рук и ног 
похоже на то, какое встре чается на древне- 
грочѳских могильных изображениях 
поинов.  Мало творя новаго, своеобраз
на™, пѳрсидские художники обнаружили 
большое уме ниѳ комбинировать заим
ствованное. Другая характерная черта, 
отличающая перс, искусство, — это его 
све тский, придворный характер.  Даже 
храмов в Пѳрсии не было, существо
вали одни только алтари, a персидский 
художник почти исключительно слу- 
жил могуществу царя: в области архи- 
то ктуры он создавал для царя, живого 
или мертваго, поме щѳния — дворцы и 
гробницы, в области скульптуры давал 
изображения самого царя и окружающей 
его свиты. — О пѳрсидском иск-ве  см. 
Dieulafoy, „L’art antique de la Perse“ 
(5 vol. 1884/9); Perrot et Chipiez, „Histoire 
do l'art dans l'antiquité Perse“; Gayet, „L'art 
persan“. H. Тарасовъ.

История . Сами персы называют свою 
страну Ираном,  а себя иранцами; лин
гвистически к иранцам относятся еще 
курды и осетины (скифы-аланы) на за- 
иаде , афганцы и горцы Памира на во- 
стоке . Все иранское племя очень сродни 
ипдусам;  иранцы с индусами вме сте — 
это т. н. „арийцы“. Из южной ли России 
или из Средней Азии пришли иранцы- 
арийцы в ныне шния ме ста жительства, 
вопрос спорный. Исконный их быт 
был воинственный, кочевой. Полити
чески выдвинулись сперва иранцы се - 
ворныѳ—там,  где  сейчас Курдистан 
и область Тегерана. Во время ассирий- 
ской монархии саргонидов VII в. до 
P. X. они образовали воинственное госу
дарство Мидию (Фраорт ок. 647 — 625, 
Киаксар 625—585), которое в союзе  с 
государем Вавилона халдеем Набупа- 
ласаром (отцом Навуходоносора) раз
делило пополам мировыя ассирийския 
нладе ния; Киаксар разрушил самую 
столицу Ниневию (ок. 606). В зависимо
сти от мидийских царей была и юж

ная область Элам (Сузиана) с Анша- 
ном,  населившаяся тоже иранцами, ко
торые хлынули в Элам после  того, 
как прежнее эламское населениф ок. 640 г. 
истребил ассирийский царь Ашшур- ба- 
ни-пал.  Эта южная, или юго-западная 
иранская ветвь была „парса“, или по 
греческому выговору „персы“: ныне ш- 
нее имя их области—Фарс (или Фар- 
систан)  с Хузистаном.  В середине  
VI в., когда верховным государем 
все х иранцев,  и мидийцев и пѳрсов 
в том числе , был Астиаг (585—550), 
а вассальным от него князем Фарса 
был потомок Ахаманища Куруш (по- 
греч. ахеменид Еир,  558—530), энергич
ный вассал Кир сверг господство 
мидийской династии и сам сде лался 
владыкой всего Ирана, превративши та- 
ким образом мидийско - персидскую 
державу в персидско-мидийскую (Ахѳ- 
менидская моыархия). В состав своей 
общеиранской империи воинственный 
Кир путем борьбы включил и Ма
лую Азию, до Эгейскаго моря, покоривши 
царя Лидии Креза (ок. 546), и семитския 
земли Азии, до Средиземнаго моря, от
нявши их у ослабе вших насле дни- 
ков вавилонскаго царя Навуходоносора 
(539). Еврейская Библия (добавл. к Исаии) 
восторженно прославила Кира как изба
вителя от пленения, как „пастыря на- 
родов“ . Сын Кира Камбиз (530—522), 
продолжая завоѳвания, включил в пѳр- 
сидския владе иия и Египет (525—524) с 
частью Эѳиопии. Под персидским ски- 
петром оказался объединен весь во- 
сточно-классический мир.  Камбиз по 
отношеиию к египетской религии, в 
припадке  безумнаго гне ва, совершил 
святотатство, убивши священнаго быка 
Аписа, но вообще все  персидскиф цари- 
ахемениды отличались глубокой терпи
мостью к другим религиям,  хотя бы
ли ве рными и набожными служителями 
своего зороастрийства (см. XXI, 338—343). 
Вме сте  с те м персы не остались гру
быми кочевниками-воинами, а явились 
обладателями и высокой старинной ази- 
атской культуры покореннаго ими древ- 
няго мира, главным образом— культуры 
вавилоно-ассирийской. В письменных 
официальных отношениях с многочи
сленными разноплеменными подданными 
(напр.,с египтянами, с и онийскими гре
ками) персидскиф цари-ахемениды употре-
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бляли семитский язык арамейский живую 
ре чь как Вавилона, так и Сирии. Адми- 
нистративным организатором огром
ной Ахемеиидской империи явился, по- 
сле  безде тнаго Камбиза, заботливый пра
витель и очень набожный зороастриец 
Дарт  I  Гистасп (Дарьявуш,  сын 
Виштаспы; 522—486). Образ ахеменид- 
скагоправления—деспотично-моиархиче- 
ский. Государь есть „великий царь“, „царь 
царей“, недосягаемый величественный 
владыка с безпреде льной властью, ко
торая и религиозно освящена присут- 
ствием особой царственной благодати 
в царе . Во главе  каждой из отде ль- 
ных областей (которых свыше 20) по- 
ставлен от царя гражданский наме ст- 
ник— „страноправитель“ (сатрап) , не - 
что в роде  генерал- губернатора, с 
огромными административно - экономи
ческими и судебными полномочиями. 
Сатрап,  в гражданском отношении 
своего рода вассальный царь. Рядом с 
ним в сатрапию, обыкновенно, назна
чается полководец,  главноначальствую- 
щий над войсками: он своим присут- 
ствием ограничивает сатрапа в его 
стремлеииях к полной самостоятель
ности, но и сам ограничен те м,  что 
деньги для его войска доставляет сат
рап.  К ним двум,  для контроля, при
дается третий сановник,  царский секре
тарь. У секретаря не т ни гражданской, 
ни военной власти, но он доставляет 
царю отчеты о состоянии сатрапии и вой
ска, а сатрапу передает царския при- 
казания. Сверх этого постоянно живу- 
щаго контролера, ежегодно появляются 
внезапные ревизоры, явные („око госу
дарево“) и тайные („ухо государево“); 
разъе здыый ревизор может даже сме - 
нить сатрапа. Устроенную Дарием I 
организацию государства древний мир 
склонен был считать За идеально-об
разцовую; философ Платон рекомен- 
довал Дионисию, тирану сиракузскому, 
данный Дарием образ правления, как 
приме рный. Коренной Элладе  одна
ко не пришлось испытать выгод этой 
системы на себе . Попытки Дария I и 
Ксеркса I  (486—465) завоевать Грецию, что 
было бы продолжением завоевания ионии, 
кончились неудачей (см. XVI, 488/494) 
и даже поколебали Персию внутри. Ма- 
лоазийския греческия колонии, после  пере- 
ходнаго времени при Артаксерксе  1 Д о л --

горуком (465—424) и Д арии I I  Низ- 
кородном (424 — 404), сданы были во 
власть персам по Анталкидову миру 
387 г. при Артаксерксе  I I  Мнемоне  
(404—358); однако, зде сь больше помогло 
счастливое стечение обстоятельств,  обез- 
силение Аѳин и Спарты после  междо
усобной Пел опонезской войны, че м лич- 
ныя качества царя, который был ничто
жество. В это время в Персии, сверх 
своеволия сатрапов,  име ли гибельное 
влияние и придворныя интриги, власть 
женщин (напр. Парисатиды, жены Да- 
pia II) и гаремных евнухов.  Незадолго 
до того времени, как позорный Антал- 
кидов мир вернул ахеменидам гре- 
ческия колонии, Египет на полстолетия 
отпал от монархии „великих царей“, 
при Дарии II. Опять возвращен был 
Египет при энергичном и даровитом 
Охго-Артаксеркст I I I  (358—337). Те м 
временем воспрянула Греция, объеди
ненная македонянами, и геыиальный пол
ководец Александр Македонский (336— 
323) завоевательно двинулся на персид
скую державу. После дний ахеменид царь 
Дарт  I I I  Кодоман оказал вторгшим
ся грекам ожесточенное сопротивление, 
но погиб,  и очистил свое царское ме - 
сто для Александра Великаго. См. Ж. 
Масперо, „Древняя исторгя народов Во
стока“ (1895 и 1903); Б. Тураев,  „Исто- 
pia Востока“, т. II (2-е изд., 1914).

Персы считают Александра Маке
донскаго не узурпатором- иноземцем,  
а своим национальным шахом.  Але
ксандр де йствительно любил Восток 
и азиатов и име л столицу в Вави- 
лоне .В эпоху преемников Александра, 
„диадохов“ , Иран вошел,  как прида- 
ток,  в состав сирийско-вавилонскаго 
царства Селевкидов и управлялся на- 
ме стниками. Он подвергся сильнейше
му влиянию т. н. эллинизма, те м боле е, 
что и в середине  Азии основались осо
бый греческия государства, как Греко- 
бактрийское, Греко-индийское, передатчи
ки эллинской культуры азиатам.  Борь
бу за политическую самостоятельность 
Иран начал в середине  III ве ка, вос
пользовавшись распрями между сирий- 
ско-вавилонским государством селев
кидов и египетским государством 
птолемеев.  Очагом возстания против 
сирийских наме стников явилась ко- 

и чевническая воинственная область ны-



ме шияго Хорасана, по тогдашнему Пар- 
фия. Имя это продставляет фонетически- 
ираишльную диалектическую разновид
ность имени „Персия “ (Парса), и потому 
легко, зате м,  в течение полутысячи 
лет,  послужило обозначением не толь
ко для Хорасана, но и для всего Ира
на, освободившагося и объединившагося, 
благодаря хорасанским „парфянским“  
кочовникам.  Вождь возставших был 
А ршак (250—248), и от него династия 
нареянских государей называется ар- 
шакидами (арсакидами—по греческому 
выговору), хотя главным борцом про- 
тив греческаго селевкидскаго ига явил
ся его брат и преѳмник Теридат I  
(248 — 214). Шестой аршакид Митри-
и)аш I  (174—136), объединитель Ирана, 
уж величал себя древним ахеменид- 
ским титулом „царь царей“, а один 
из его ближайших преемников,  союз- 
иии к  Суллы в войие  римлян против 
Митридата Понтийскаго, гордо имену
ется Мишридаш I I  Великий (124 — 87). 
Впрочѳм,  нося такиф титулы, аршакид- 
ские шахи далеко не были похожи харак- 
тером своей власти на какого-нибудь 
ахеменидскаго абсол ютистическаго „ царя 
царей“, „великаго царя“. Напротив,  в 
аршакидскую эпоху Иран являлся ти- 
пичным феодальным государством,  
где  насле дственныѳ правители областей 
(сатрапий) князья - мегистаны пользова
лись чрезвычайно широкой самостоя
тельностью и не только слабо зависе ли 
от центральной шахской аршакидекой 
власти, но и ограничивали самодержа- 
вие своего государя; главные княже- 
скиф роды наследственно и неотъемле
мо занимали изве стныя должности при 
дворе  правящаго аршакида, всегда были 
в курсе  политики, неугоднаго им вла
стелина свергали, возводили подходя- 
щаго для них.  В свою очередь меги
станы не име ли полной власти над 
меньшими аристократами-поме щиками 
своих собственных областей; поме - 
щики в преде лах вотчин тоже были 
феодально - самостоятельны. Первопре
стольной столицей аршакидов был 
прикаспийский город Гекатомпил в 
их далекой родной Пареии (точне е—к 
югу от Астрабада); но практическия 
военныя соображения заставили их ре- 
зидировать, т.-е. име ть подлинную сто
лицу, на границе  Вавилонии, в г. Кте-

сифонте -Селевкии на р. Тигре . Перенес 
постоянную столицу на Тигр Ород I  
(56—37), в лице  котораго' парфянское 
военное могущество достигло апогея. К 
его времени селевкидское государство 
Сирия, и без того давно подломленное 
парфянами, упразднено было в 64 г. до 
P. X. новой мировой державой Римом,  
именно Помпеем.  Его товарищ по 
триумвирату, жадный Красс,  не счи
таясь с услугами парфян Риму во 
времена Суллы, направил свои хищные 
взоры на государство Орода I, куда его 
влекла молва о неслыханных п а р ф я н - 
ских богатствах.  Иран при аршаки- 
дах де йствительно был богат,  пре
имущественно благодаря передаточной 
своей роли в международной торговле . 
Через Пареию проходили караванныя 
дороги из Далыияго Востока (шелко- 
воднаго Китая) и из Индии в эллини- 
стический и римский мир,  и парфяпские 
купцы ревниво хранили втайне  мар
шруты. Появляясь с дорогими экзоти
ческими товарами на международных 
ярмарках в Месопотамии, Сирии, Синай- 
ском полуострове , Египте , они оста
вляли впечатле ние крезов;  a кроме  того, 
храмы парфянскаго Ирана, где  усердно 
продолжалось служение, как и до Але
ксандра Македонскаго, зороастрийским 
божествам,  осле пляли все х своей ро
скошью, золотыми статуями, храмовыми 
сокровищами. В 53 г. Красс,  в дол
жности проконсула Сирии, вторгся с 
римским войском в Месопотамию и 
зде сь, коварно заманенный в засаду, 
погиб (парфянское, т.-е. обычное пер
сидское, коварство вошло у римлян в 
пословицу). Отрубленная Крассова голо
ва была послана парфянским полковод- 
цем в Армению, где  царь Ород I 
справлял свадьбу своего насле дника 
Пакора с сестрой армянскаго царя Ар
тавазда II, и получена была в тот мо- 
мент,  когда на придворной сцеие шла 
греческая драма Эврипида: „Вакханки“; 
вме сто бутафорской головы Пентея, рас- 
терзаннаго менадами, зрителям была 
показана подлинная голова Красса и про
извела фурор.  Это классический при- 
ме р влияиия эллинизма на парфянскую 
Азию. Гибель Красса осталась неотомщен
ной, a не сколько ле т спустя Ород I 
вме шался во внутренния де ла Рима, 
сперва в междоусобную борьбу Цезаря



и Помпея, потом в борьбу помпѳ- 
янцев против 2-го триумвирата. В 
40 г. иасле диик Пакор,  совме стно с 
помиояицом Лабиэиом,  вторгся в Си- 
рию и М. Лзию и, в течение одного года, 
завоовал эти земли для Пареии, возста- 
новшипитаким образом древне-персид- 
сисио ахомоиидскиф преде лы от Ср. Азии и 
И иид ии  до Средиземнаго моря. Положим,  
иареянское правление продержалось в 
иовопокоренных странах только года 
два. Оно кончилось гибелью Пакора и 
возстановлением римской власти. А чет
верть столе тия спустя император Ав- 
густ,  воспользовавшись борьбою зано- 
счиваго царя Фраата I V  37—2) с его 
феодалами - мегистанами, суме л до
биться от Фраата IV* выдачи цареви- 
чей-заложников для воспитания в Ри- 
ме  (9 г. до P. X.), т.-е. привел вторую 
мировую державу Парфию в полувас- 
сальное к Риму состояние. С переры
вами, почти 75 лет,  до Нерона, отно- 
шения между двумя великими империя- 
ми, Римом и Парфией, стояли так,  что 
Римская империя име ла возможность 
вме шиваться во внутренния дела Пар- 
ѳии, возбуждать волнения мегистанов 
против п ар ф я нскаго шаха и, въслучае  
появления на парфянском престоле че- 
резчур н е удобнаго для римлян и не- 
сговорчиваго государя, выдвигать канди
датуру заложника, воспитывавшагося в 
Риме . Так был императором Тибе- 
рием смиреи очень энергичный шах 
Артабан I I I  (10—40), стремивгаийся от
воевать Армению, от которой прину- 
жден был отказаться Фраат IV*, и 
мечтавший опять возстановить ахеме- 
нидские пределы до Средиземнаго моря. 
При Нероне , когда в Парфии правил 
типичный представитель начавшейся ре- 
акции против эллинизма, даровитый и 
твердый Волагас I  (51—78), римо-пар- 
ѳянская 10-летняя война из- за Армении 
привела к тяжелому поражению и капи- 
туляции римскаго войска приРандее на 
верхнем Ефрате  (62); и состоялось со
глашение (63), устанавливавшее дружбу 
между двумя великими державами. Пре- 
стол Армении, это яблоко раздора, был 
признан за братом Волагаса I Тери- 
датом,  с которым и водворилась в 
Армении славная династия армянских 
аршакидов;  но корону армянский царь- 
аршакид должен был получить в

Риме  из собственных рук импера
тора Нерона. Династический блеск ар
шакидов на востоке  принял тогда за- 
ме чательныѳ разме ры. Сверх П арф ии 
(Волагас I) и Армении (Теридат) , еще 
и другие царские престолы были заняты 
царями из этой же династии: в Грузии 
(Адерк) , в се в. Индии (изве стный в 
христианских апокрифах царь-волхв 
Гондофар,  поклонившийся младенцу- 
Христу и доживший до пропове ди ап. 
Фомы), и еще в двух,  мене е важных 
владе ниях (Мидии, Гиркании). Намоне- 
тах Волагаса I надписи чеканены уж 
не греческими буквами, как водилось 
до сих пор под влиянием эллинизма, 
но своей особой азбукой, т. н. пехлевий- 
ской, т.-е. парфянской (выговор:  „пар- 
ѳави“ вполне  фонетически перешел 
в „пахлави“, „пехлеви“). Повидимому, 
этим же Волагасом I собраны сохра- 
нившиеся письменные отрывки и устные 
остатки священной Авесты (см. XXI, 341), 
старую каноническую рукопись которой 
сжег Александр Македонский при взя- 
тии Персеполя. Однако яркий иранский 
национализм шаха Волагаса I нисколько 
не ме шал дружбе  с Римом.  Оба мо- 
гущественных государства сохраняли 
самыя сердечный взаимныя отношения 
и при династии Флавиев (Веспасиан,  
Тит,  Домициан) . И лишь со времен 
Траяна, который возобновил наступа
тельное движение Рима на восток,  в 
частности на Армению и парфянскую Ме- 
сопотамию, начались опять римо-парфян- 
ския войны. Прекратившись при миролю- 
бивом Адриаие , восточная война опять 
вспыхнула при Марке Аврелии Философе  
и Волагасѵ I I I  (148—191) и с те х пор 
шла 60 ле т,  почти не прерываясь. За
вершительный исход оказался блѳстя- 
ще-побе доносным для шаха Аршаба- 
па V  (208—224). Рим,  в лице  импера
тора Элагабала, должен был не только 
отказаться от всяких притязаний на 
Армеиию или Месопотамию,но даже упла
тить военный окуп в 5 миллионов 
динариев (ок. 20 миллионов рублей). 
Однако долгая война, высоко прославив
шая иранскую нацию, успе ла подорвать 
силы царствующей династии, т.-ѳ. арша- 
кидской, и ободрить феодалов.  На юге 
государства в Фарсе  (Персиде ), в то 
время как Артабан V* был занять 
военными* де йствиями на границах,  вы



двинулся и усилился ме стный вассаль- 
ииы й  царек Ардешир,  который был 
потомком не коѳго Сасана, верховнаго 
жреца при зороастрийском святилище  
в главном городе  Фарса Истахре  (у 
древняго Персеполя). После  счастливаго 
исхода войны с Римом,  Артабан У 
должен был выдержать несчастную 
для себя борьбу с возставшим Арде- 
широм.  К 224 году династия аршаки- 
дов (или „парфянская“) была свергнута 
в Иране  (в Армении она еще надолго 
осталась), и на ираиский престол,  в 
лице  Ардешира I  (224 — 242), вступила 
доныне  эпически прославляемая дина- 
стия Сасанидов (224—651), владычество
вавшая до самаго ислама. Об аршакид- 
ском периоде см. монографию Гутшмида 
(1888); Т. Моммсен,  „Римская история “ 
(т. У, 1886); А. Крымский в 21-м вып. 
„Трудов по востокове де нию Лазарев- 
скаго Института“ (1905).

Из первых сасанидских шахов,  II 
и III в., главные: Ардешир I  (224—242), 
Шапур I  (242—272; по греч. „Сапор“ ) 
и Шапур I I  (310—379). У наследованная 
от аршакидов борьба с Римской им- 
перифй сперва дала блестящий успе х 
Шапуру I (взята Сирия с г. Антиохией у 
Средиземнаго моря, захвачен в пле н 
император Вал ериан под Эдессой, 260); 
но Шапуров преемник,  шах Карсе 
(293—303), сам попал в пле н и по- 
терпел полный разгром от Диокле- 
тианова цезаря Галерия, и по миру 298 г. 
к Риму отошли и Армения и Месопота- 
мия. Через 40 лет,  в после диие годы 
Константина Великаго, из- за отнятых 
областей предпринял успе шную войну 
Шапур II; и когда вторжение импера
тора Юлиаиа Отступника, двинувшагося 
на военную столицу Ктесифонт,  кончи
лось его гибелью (363), избранный вой
сками император Иовиан должен был 
отказаться от Месопотамии; Армения 
же по договору 390 г. между имп. Фео- 
досием I Великим и шахом Вехра- 
мом I V  Кермамшахом (388—399) раз
душена была на римскую и персидскую. 
После  того, почти сто лет,  в течение 
У в., уж не было между обе ими держа
вами таких длительных войн.  Вну
три страны первым сасаиидам при
шлось отстаивать свое самодержавие от 
притязаыий непокорных феодалов.  Вас- 
сальныя самостоятельный царства по

степенно были упраздняемы шахами, но 
земельная аристократия сохранила свою 
силу, как и при аршакидах,  и только 
должна была де йствовать сообща с 
другою, нововыдвинувшейся аристокра- 
тией — зороастрийским духовенством.  
Сасанидская династия, водворяясь, при- 
бе гла и к помощи религии, т. е. жре- 
цов.  Ардешир I, добиваясь всеиран- 
скаго престола, испове дывал принцип:  
„алтарь есть опора престола, а престол—  
опора алтаря“ и проводил в жизнь кле
рикальное торжество ве ры Зороастра(с^)- 
Зороастрийство и при аршакидах было 
государственной религией Ирана, новсе  
прочия религии пользовались у аршаки
дов широкой терпимостью; при сасани- 
дах зороастрийскому духовенству пре
доставляется право пресле довать всякое 
неправове рие и инове рие. Объявившуюся 
при Шапуре  I (в день его коронации 242) 
гностическую ересь манихейство, пест
рую сме сь дуалистическаго парсийства 
с христианскими идеями, сасанидския 
власти должны были по настоянию жре- 
цов подвергнуть в III ве ке  кровавому 
гонению, которое лишь соде йствовало 
усилению авторитета духовенства. При 
Шапуре  II, во время его войны с Кон- 
стантииом Равноапостольным,  даро- 
вавшим силу христиаиству в Римской 
империи, воздвигнуто было безпощадное 
пресле доваыие миогочисленных христи- 
аи шахства. Конечно, Шапур II (очень 
набожный зороастриец, —при нем ре- 
дакция Авесты) руководился не только ре- 
лигиозностыо, но гораздо больше свои
ми собственными соображеииями о вне ш- 
ней политике ; пропове дисирскаго епи
скопа Афрахата (ок. 337—345 г.) ясно 
показывают,  что месопотамские хри- 
стиане с радостью ждали вторжения 
единове рных им римлян,  как изба
вителей от власти язычников- персов.  
Однако НІапуровы гонения нахристиан 
еще боле е соде йствовали государствен
ному усиленно зороастрийских жрецов.  
Земельная аристократия (феодальное дво
рянство) вступила с жреческой аристо- 
кратией (духовенством)  в те сное еди- 
енние, и „цари царей“ после  Шапура II 
почувствовали себя в тяжелых тис- 
ках.  Попытки трех шахов конца IV в. 
отстоять свое самодержавие от зна
ти кончились их свержением.  Сле ду- 
ющий шах,  ре шительный Йездегерд I



15 Пѳрсия.
„ Гре шнж“  (399—-420) вздумал но толь
ко прибе гиуть к ки)утымги* ме рам иро- 
тив фоодалон,  но и парализовать ио- 
литичоскоо плияиио зороастрийскаго ду
ховенства иродоставлоииом правь хри- 
стиапам.  Па эту „гре шиость“ он паль 
жертвою заговора, а пароду было объ
явлено, что шаха иоразил разгне ван- 
ный иорсидский Бог.  Его сын,  B e- 
храм V' 1 Іцр (420—438), прославленный 
романтической поэзией, при вступлѳнии 
па иростол дал обе щаниф править Ира- 
пом не как отец,  а по старому, в 
согласии со знатыо и жрецами. При нем 
и при его двух преемниках,  Иездегер- 
де  I I  (438—457) и Фирузе  (459—484), госу
дарству пришлось выдержать тяжелую 
борьбу со среднеазиатскими (бактрий- 
скими) кочевниками-хефталитами, или 
бе лыми гуннами. В сражении с ни
ми пал и шах Фируз (484), и царь 
хефталитов взял его дочь в свой 
гарем;  насильственный этот брак со- 
де йствовал потом установлению до- 
брых,  родственных отношений между 
государями. По отиошению к христиа- 
нам Фируз начал было пресле дова- 
ния, но, незадолго до гибели, убе дился, 
что христиане-арамейцы Персии (сирия- 
не) склонны к учению Нѳстория, жесто
ко гонимому в православной восточно- 
римской ймперии, и соде йствовал со
зыву Бет- Лапатскаго (Гондишапурска- 
го) собора 483 или 484 г., на котором ис- 
пове дание Нѳстория было признано за 
официальное для персидско-подданных 
сириян.  С этих пор христиане-си- 
рияне, как надежные ве рноподданныѳ, 
больше уж не страдали в сасанидской 
Персии, напротив— свободно в ней раз
вивались и принимали живое, органиче
ское участиф в ѳя культурной жизни. 
Сын Фируза Кавад I  (489—531) для ос- 
лабления и родовой и жреческой знати на
чал было поддерживать (ок. 490) комму
нистическую пропове дь Маздака, сме сь 
зороастрийства, персо-хрйстианскаго ма
нихейства и буддийства, с яркой, насту
пательной враждою против богатых 
и имущих классов.  В 496 г. маги и 
аристократы низложили Кавада. С по
мощью войск своего свойственника, ца
ря хефталитов,  Кавад возвратил себе 
царский престол (498—499), но уж боль
ше не производил опытов с мазда- 
кизмом.  A лет 30 спустя насле дникъ

престола Хосров Ануширван пред- 
принял кровавое массовое истребление 
этих коммунистов- с е ктантов (528— 
529). Высший блеск сасанидской держа
вы и золотая пора персидской пехле- 
вийской литературы—почти полуве ковоѳ 
правлениф Хосрова I  Ануширвана (531— 
579), прозванного ,,Правосудным^. Када- 
стральныя его ме ры установили чрез
вычайно необременительную для пла- 
телыциков и очень доходную для каз
ны систему поземельных налогов,  ко
торая и много ве ков спустя считалась 
идеальной; арабскиф халифы приказывали 
переводить кадастральныя книги Хосро
ва I Ануширвана наарабский языкъдля 
практическаго руководства своим по- 
датным чиновникам.  В правлении 
Хосров il Ануширван опирался на знать 
и на зороастрийских жрецов;  но, мощ
ная личность, суме л это соединить с 
величѳственным самодержавием и с 
покровительством христианам,  сир- 
ская литература которых те сно пере
плеталась тогда с пехлевийской. Рав- 
ным образом,  долголе тния военный 
де йствия против Юстиниана Великаго 
и Юстина II (возобновленный еще от- 
цом его Кавадом I) он суме л со
единить с истинным почтенифм к 
греко-римской культуре . После дниф аѳии- 
ские философы-неоплатоники, подавлен
ные указом Юстиниана Великаго 529 г., 
переселились к Хосрову I в Ктеси- 
фонт в полной надежде  найти при 
его дворе  царство философии; и в до- 
говоре  шаха с византийцами гаранти
рована была для этих философов на 
их родине  свобода ве ры.Сверх успе ш- 
ной войны против византийцѳв (име в- 
ших даже Велисария), когда Хосрову I 
Ануширвану удавалось доходить до Сре- 
диземнаго моря и, подобно Шапуру I в 
III ве ке , брать Антиохию (540), или на
носить византийцам поражения на кав- 
казском побережья в Лазистане ,— 
шах и на востоке  суме л положить 
конец опасному хефталитскому царству 
при помощи новопоявившейся народно
сти тюрков,  которые вторглись в Сред
нюю Азию из се верных степей (ок. 560), 
и вассально присоединил к сасанид- 
ским владе ыиям южную Аравию, об
ласть Йемен (ок. 570 г.). Его сын Хор- 
мизд I V  (579—590), в противность от
цу, не пожелал ладйтксъдвЬрянствЪмъ



ii духовонством,  и покровительствовал 
имишишм классам;  аристократы, вос- 
полыюнавшись ссорой шаха с его заслу
жен ным полководцем Бехрамом- Чу- 
пишом,  котораго разбили визаытийцы 
у ІСаиказа, свергли Хормизда IV и воз- 
iin.il и ого сына Хосрова I I  Первиза (590— 
(J'JH). Но они не могли помочь Хосрову II 
против Бехрама-Чубина, который объя
тии» себя шахом.  Хосров II бе жал 
in. ишзантийские преде лы и умолил 
иимиоратора Маврикия, челове ка незнат- 
Iin,го происхождения, водворить его на 
отцовском троне  и титуловаться за 
то—шахским „отцом“ . Маврикий с 
шизаитийскими войсками ввел своего 
ииазиш инаго „сына“ в столицу Ктеси- 
фонт (591). Для народа правление Хос- 
ропа II было крайне разорителыиым;  
нуждаясь в дѳньгах ради своей чу
довищной роскоши, шах допускал же- 
гтокия вымогательства. Между те м 
in» 602 г. названный отец его Маври- 
исий был низложен и убит Фокой, и 
Хосров II Первиз,  для отомщения убий- 
це  объявил Византии войну, которую 
про должать пришлось уж не Фоке , а 
ІІраклию (604). Война, несмотря на * из
нурительность ея, сперва пошла с по- 
разительным торжеством для персов:  
и 613 году завоевана была Сирия с 
Палестиной (614), при чем отослано в 
Етосифонт Животворящее Древо; поко- 
рон был Египет (правда лишь на 
чотыре года, 614—618); в Малой Азии 
иорсидския войска стали лагерем в 
Халкѳдоне  против Константинополя и 
грозили византийской столице  (619—620; 
626). Однако с 623 г. военное счастье 
понемногу обратилось к Ираклию, де й- 
ствовавшему в М. Азии, и в 628 г. пере
пуганный Хосров II Первиз бе жал 
из своей столицы Ктесифонта, перед 
которою внезапно появился Ираклий. 
Вельможи составили заговор;  в нем 
приняли участие и высокопоставленные 
христиане - несториане, питавшие злобу 
против шаха за его прокровительство 
монофизитам.  Гордый Хосров II, цар
ство котораго во время войны почти рав
нялось Ахеменидскому, был осужден 
новопоставленным шахом (своим 
родным сыном,  Кавйдом II Шируйе) 
и казнеи (29 февраля 628 г.). Последо
вало смутное лесятшгФтири ^ ш ч а  со- 
иШ тагаЖ 55В ^«^авиюМСи̂ Рбы ио ни

финансов,  ни порядка. Отде льныѳ вель
можи-честолюбцы, в борьбе  между со
бой, каждый год или чаще то возводили, 
то свергали шахов— детей или жен- 
щин.  После дним был возведен маль- 
чик И е здегерд Ш , в конце  632 года, 
а в 633 г. началось завоевательное на- 
ступление арабов на Иран.  Битва при 
Кадисии в Вавилонии (637) сде лала ара
бов обладателями Месопотамии и сто
лицы Ктесифонта; битва при Нихавенде  
в Мидии (ок. 642) передала в их ру
ки зап. Иран.  С падением первопре
стольной столицы Персеполя-Истахра 
(650) и гибелью скитающагося Иездегерда 
III (651) под Мервом— власть саса- 
нидов могла считаться окончательно 
упраздненной. Иран вошел в состав 
халифата. О сасанидском периоде  см. 
Иельдеке; „Aufsätze zur persischen Geschi
chte“ (1887; есть англ. и франц. переводы); 
статья Юсти в „Grundriss der irani
schen Philologie“ (II, 1896); A. Крымскт; 
„История Сасанидов“  (1905); К . Ино- 
странцев,  „Сасанидскиф этюды“ (1909).

Завоеванный арабами, Иран стал 
управляться халифскими наме стниками; 
часть населения, преимущественно выс- 
шие классы, нашла выгодным принять 
религию побе дителей, ислам.  Прошло 
ле т 200 после  покорения страны, когда, 
в 821 г., хорасанский наме стник Tâ- 
хир,  родом знатный перс,  счел цен
тральную багдадскую власть достаточно 
ослабленной, чтоб объявить себя фак
тически независимым от багдадскаго 
халифа (тогда царствовал Мамун, сын 
Харуна-ар-Рашида). Тахирова династия, 
очень культурные Тахириды (821—883), 
продержалась полстоле тия, держа себя 
к халифату лишь по-вассальному: вы
плачивая ежегодно в Багдад 40 мил- 
лионов дирхѳмов.  Тахириды име ли и 
своих собственных вассалов:  од- 
них— на юге  Каспийскаго моря, дру- 
гих за р. Аму-Дарьей, в т.-и. Заре чьи 
(Мавераннахр) , где  Самарканд,  Буха
ра, Фергана и др. Сме нили Тахиридов 
Саффариды (867—903), демократическая 
династия, состоявшая из бывшаго ме д- 
ника(„саффар“) Якуба иби- Лейсаи его 
брата-погонщика Амра-ибы- Лейса, ко
торые выдвинулись как атаманы раз
бойничьей шайки в Систане  (близко к 
нын. Афганистану). Саффариды не пла
тили никакой дани халифу и даже на



ступали на столицу Багдад.  Амр,  счи
тая себя тахиридским преемником во 
все х отииошоииях,  попытался подчи
нить собе  и бухарских эмиров- Оалш- 
пидов (819—999), которые прежде вас- 
салыио подчинялись владе телям Хо
расана тахиридам.  Но выдающийся 
эмир- саманид Исмаил (892—907) на- 
иос Амру поражение (900) и соединил 
в одно огромное государство и свои и 
саффаридския земли, с преде лами от 
Бухары до Персидскаго залива, и от 
границ Индии до окрестностей Багдада. 
Пределы эти, впрочем,  в течение X в. 
понемногу сокращались у саманидов 
в силу возникновения еще двух пер- 
сидских владе ний—прикаспийскаго Зия- 
ридскаго (928—XII в.) и западно-Иран- 
скаго Бовейхидскаго (932—1055). Из 
них зияридское вассально возсоедини- 
лось с саманидами (944); но братья-бо- 
вейхиды, шииты, возрастали в могуще
ства Они завоевали халифскую столицу 
Багдад,  при чем взяли безсильнаго баг- 
дадскаго соннитскаго халифа в свои 
руки (945), и выдающемуся бовейхид- 
скому государю Адод-ад-довле  (949—983), 
резидировавшему в Фарсе , в г. Ши- 
разе , подчинялась вся западная и юж
ная Персия от Месопотамии до преде - 
лов Индии—Синда, а из арабских зе
мель, сверх Месопотамии, часть Ара- 
вийскаго полуострова: у Перс, залива 
Оман и дале ѳ по Индийскому океану 
Йемен.  И бовейхидская, и несравненно 
больше, саманидская династия X в.соде й- 
ствовали высокому всестороннему про- 
цве танию своих областей. Это время— 
также расцвет персидск. литературы, на 
ново-персидском языке вме сто устаре в- 
шаго аршакидско-сасанидскаго „пехле
ви“. К концу X в. выдвигается на край- 
нем востоке  (в нын. Афганистане  и се в. 
Индии) враждебное высококультурным 
саманидам солдатско-варварское сул
танство Газневидское (962—1187). Осно
вано оно было в г. Газне  бе глым 
опальным хорасанским воеводою са
манидов Алптегином (962), который 
до воеводства успел выслужиться из 
купленных тюрков- гвардейцев;  но 
раздвинуто оно было в своих преде - 
лах,  особенно в сторону Лагорской 
Индии, его зятем,  тоже из куплен
ных тюрков- рабов,  Себокмегином 
(977—997) и оыном того Мсихмудом Газ-

невидсшм (998—1030). В 999 г. Махмуд | 
сговорился с се веро-туркестанским 
князем („илек- ханом“ ) из династии j 
караханидов,  и оба тюрка произвели :и 
разде л ослабе вшей саманидской дер
жавы так,  что Правобережье Аму-Дарьи 
(бухарское Заре чье) досталось илек-  
хану, a Ле вобережье (Хорасанское вое
водство с г. Гератом) —газневиду Мах
муду. С те х пор в Мавераннахре  
навсегда кончилось господство старин- 
наго арийскаго элемента, и господами, 
вплоть до русских времен,  остаются 
там тюрки. А Махмуд подчинил себе  
еще Харезм (Хиву) и Зияридский При- 
каспий, да к концу жизни отвоевал 
часть бовейхидских владе ний, до Испа
хана и Рея (Тегерана). Все его царство- 
вание—триумф гениальной военщины; 
завоеваиия—безпощадные пожары и ра- 
зорения; правление—сплошное вымога
тельство. Любви к тюрко-газневидскому 
владычеству нигде  у населения не было. 
И едва этот повелитель Индии и вост. 
Ирана умер, —перваго же натиска но- 
выхътюрков,  сельджукской орды из-  
за Сыр- Дарьи (1035—1040), достаточно 
было, чтобы власть тюрков- газневи- 
дов вмиг рухнула, при полном бе- 
зучастии населения, которому все равно 
было попасть вме сто одного турецкаго 
хозяйничанья под другое. В Хорасане , 
куда сельджукская орда прежде всего 
устремилась, преемник Махмуда Ma- 
суд (1030—1041) потерпе л ре шитель- 
ноепоражение под Мервом (1040). Вождь 
сельджуков Тогрул- бек,  вполне  при
митивный варвар- номад,  веле л по
ставить трон на ме сте  битвы и тут же 
принял присягу, как государь, сме - 
нивший газневидов.  В то время как 
другой брат Чагры-бек (отѳц Алп-  
Арслана) окончательно отвоевывалъвост. 
Иран от газневидов,  выте сняя их 
к границам Индии и в индийский Ла- 
хор,  сам Тогрул- бек занялся да
леко не легким покоренифм бовейхид
ских владе ний, т.-е. зап. Ирана, и в 
1055 г. вступил в Багдад.  При его 
преемниках Алп- Арсланг (1063—1072) 
и Мелик- гиахе  (1072—1092) сельджуки 
завоевали Армению (пле н императора 
Романа IV Диогена, 1071), М. Азию, Си- 
рию с Палестиной, Аравию, смели все  
династии, заставил и признать свою власть 
и в караханидском Туркестане ,—и Me-



лш&- гаах владе л империей, обнимав- 
ииой в с е бе  почти всю мусульманскую 
Дзию. Он,  в противность грубому отцу 
и де ду, был челове к образованный, 
воспитанный в культурно-персидском 
духе . Воспитатель его Низамольмольк 
еостоял полновластным визирем и 
при Алп- Арслане  и присвоем питом- 
це . Под его заме чательным руковод- 
с/гвом население сельджукской империи 
оправилось от того турецкаго лихо- 
летья, которое причинили сперва Мах- 
муд Газневндский, потом первые за
воеватели-сельджуки. В умственном 
отиошении эпоха визирства Низамоль- 
молька при Мелик- шахе —золотой ве к 
персидской культуры и литературы, не 
ниже саманидскаго. Но в системе  упра- 
вления таился зародыш распада. Цен
тральной административной областью 
был Хорасан;  прочия области предо
ставлены были в уде льное пользование 
отде льным членам сельджукской ди- 
иии с т ии ; кроме  того, служилое сословие 
(офицеры и генералы войска) получали 
в насле дственное феодальное пользо- 
ваниф вотчины (тиюль, тимар) ,—черта, 
от кре постнических после дствий ко
торой не вполне  избавилась Персия и до- 
иыне . В это же время после дние остатки 
прежняго сасанидскаго феодальнаго ры
царства суме ли, повидимому, сплотить
ся под религиозным знаменем исма- 
илитства-ассасинства, как после дова- 
тели Хасана-Саббаха (см. XXII, 163/165), 
и заняли то там,  то сям,  преимуще
ственно в прикаспийских горных кра- 
ях,  кре пкиф замки, из которых могли 
грозить сельджукским подданным и 
властям.  Жертвой тайных ассасин- 
ских убийц пали и визирь Низамоль
мольк и, ве роятно, сам Мелик- шах 
(1092). Единство империи кончилось. Весь 
XII в. заполнен в Иране  уде льными 
сельджукскими междоусобиями, разорив
шими страну, обезсилившими династию. 
В зап. Иране  сельджукскиф уде льные 
властелины попали под власть своих 
маиордомов— „атабеков“ . Образовались 
атабекства: салгаридское в Фарсе  (1148— 
1287; зде сь поэт Садий), два в Лури- 
стане  (1148—1339), зенгидское в мосуль
ской Месопотамии и се в. Сирии (1127— 
1250), пехливанидское в Азербейджане  
с прилегающими се в.-зап. областями 
(1136 — 1225) с вассально-пехливанид-

ским персидским шахством Ширван- 
ским (тут романтический поэт Низа- 
мий). Живое участие в усобицах прини
мали и ассасины, и багдадский халиф,  
успе вший политически оправиться; кро- 
ме  того, при зап.-иранских раздорах и 
политическом ослаблении мусульман 
внезапно выдвинулась Грузия с ея зна
мен. царицей Тамарой (1184—1203), кот. 
захватила г. Тебриз (Тавриз)  и ряд др. 
пунктов в Азербейджане . В вост. Ира- 
не  (Хорасане  и др.) сперва много ле т 
властвовал последний великий сель- 
джукский султан Синджар (1097—1157), 
сынъМѳлик- шаха; ему вассально подчи
нялись Харезм (Хива), и афгано-индий- 
ское государство Газиевидское, от кото- 
раго,въсвою очередь, вассально зависело 
западно-афганистанское горное княже
ство Гур.  Когда в борьбе  с нахлы
нувшими из средней Азии на Хорасан 
тюрками-гузами погиб Синджар (1157) 
и было истреблено его потомство (1162), 
наступила в вост. Иране  с се в. Индией 
крайне запутанная полуве ковая усобица, 
в которой выдвинулись с одной сто
роны харезмшахи, с другой стороны 
упразднитѳли газневидов гуриды. В 
1204 г. харезмшах Мохаммед I I  ибн-  
Текеш (1200—1221) покончил со втор
гнувшимися гуридами, после  чего воз- 
становил для себя бывшую державу 
Синджара, только в еще болыпих раз- 
ме рах.  В харезмшахскоѳ государство 
вошѳл не только весь вост. Иран с 
бухарским Туркестаном,  но и часть 
зап. Ирана, до Мидии включительно, так 
что грозный харезмшах,  шиит к тому 
же, оказался очень неприятным сосе - 
дом багдадскаго соннитскаго халифа. 
Начавшаяся между ними борьба прерва
на была сокрушительным нашѳствием 
монгольских полчищ Джингиз- хана 
(с 1219), которыя своим губитѳльным 
потоком все смяли и перевернули все  
отношения. Вся Азия стала монгольской. 
При разде ле  насле дия Джингиз- хана 
между детьми его, Иран с М. Азифй 
достался в потомственный удел Ху- 
лагу-хану (1256—1265), который оконча
тельно завоѳвал всю страну, при чем 
истребил грозный всеобщий бич— асса- 
синов (1256) и, к злорадству шиитов,  
упразднил багдадский халифат (1238). 
Багдад сде лался обычной зимней ре- 
зиденцией династии хулагидов (иначе



„иль-хаиов“ ) во время ея мене ѳ че м 
столе тияго суицоствоваиия, a летним 
ме стопробывапиом и столицей бьил 
г. Тобриз в Азорбойджане . Хулагиды 
довольно быстро оперсиянились и при
няли нслам.  Самый заме чательный 
из ппх- ильхан- Газан (1295—1304); 
он придумывал такое государствен
ное устройство, в котором интересы 
кочоппиков- монголов и осе длых жи- 
толой-персов объединялись и слива
лись бы. Визирем у него и у его пре
емника шиита Олцзайту (1304-1316; ина
че Мохаммед Ходабендѳ) был омусуль
манившийся еврей-врач Решидеддин,  
историк.  Это лучшая пора монголь- 
скаго владычества. Сын О лцзайту Абу- 
Сеид (1316—1335), который вступил 
на престол малоле тним,  оказался 
после дним монгольским государем 
всего Ирана. После  него в течениеХІУ ве - 
ка Персия разбита на множество мел- 
ких самостоятельных владе ний. Глав
ную власть приобре ли два, враждебный 
друг другу: монгольскиф воеводы Дже- 
лаириды на се веро-западе  (1336—1411) 
и чистые персы Мозаффериды на юге  
(1313—1393). У Джелаиридов,  как у иль- 
ханов,  столицы—Багдад и очень раз- 
богате вший торговый Тебриз в Азер- 
бѳйджане ; у Мозафферидов (с 1353 г.)— 
бывший атабекский Шираз в Фарсе , 
обрисованный у Хафиза как цветущий 
сад роз и соловьев.  Кроме  них,  про- 
цветал выдвинувшийся в течѳниф объ
единительного монгольскаго периода во
сточный г. Герат;  он,  управляемый 
полуафганской мелкой династией Кур- 
тов,  сде лался узловым пунктом ку- 
печеских дорог между зап. Азией, Тур- 
кестаном,  Китаем,  Индией. Все  разроз- 
ненныя междоусобныя владе ния XIV* в. 
пали под объединительным мечом 
средифазиатскаго тюрка с вымышленной 
монгольской генеалогией, безпощадиаго 
Тимура (1370—1405; р. в 1336 г.). Тимур 
завоевал всю мусульманскую Азию от 
Аральскаго моря до Персидскаго залива, 
от рубежа Китая и ограбленной им 
Индии до границ Египта, Мраморна- 
го моря и Москвы. Производя всеобщий 
разгром,  он добычу, напр, из бога
той Индии, свозил в свой любимый 
город Самарканд и Бухару и бога
то обстраивал их.  Однако у насле д- 
ников Тимура в ХУ в. не остался сто

лицей Самарканд;  главные Тимуриды 
жили в Херате , каковы Шахрохъ(1405— 
1447), Абу-Сеид (1452—1469), Хосейн-  
Бейкара (1469—1506). Все  три — очень 
культурные люди, ыепохожиф на своего 
свире паго родоначальника. Из них 
лишь Шахрох Тимурович был все- 
иранским владыкой, а у прочих Ти- 
муридов власть сохранилась лишь в 
вост. Иране . В Ираие  лее западном,  
с гг. Тебризом и Багдадом,  распо
ряжались в ХУ в. азербейджанские турк
мены, при чем туркмены чернобаран- 
ные вели распрю с туркменами бе ло- 
баранными, и окончательный переве с 
достался володю бе лобараиных Узун-  
Хасану (1467—1478). Этот современник 
осмаискаго султана Мехеммеда И, завое- 
вавшаго Константинополь, очень был 
це ним европейцами; веиецианцы и рим- 
ские папы заключали с ним договоры 
о совме стных де йствиях против Typ- 
Hin, которая своим соннитством не 
была единове рна горячему шииту Узун-  
Хасану (Тимур и Тимуриды тоже бы
ли шиитами). Когда в конце  ХУ в. в 
бе лобаранной династии начались смуты, 
государем сде лался один из близ- 
ких свойственников Узун - Хасана, 
потомок шиитских имамов шах Ис- 
маил I  Сефевий (1499—1524). Ему уда
лось, путем войн,  захватить и тиму- 
ридский зап. Иран,  т. е. объединить 
всю Персию, с титулом „царь царей“, 
и она с тех пор до ныне шних вре- 
мен,  если не считать судьбы окраин,  
остается почти все тою же,неразъединен- 
иой моиархией. Государственным ея 
испове данием Исмаил I и его дина- 
стия Сефевиды (1502—1736) окончательно 
установили шиизм,  и, заме нивши прин- 
цип национальный принципом рели- 
гиозным,  скре пили под дружнымъзна- 
менем шиитства и турецкие и персид- 
ские элементы. Обиходным языком ди
настии был тюркский-азербейджанский,и 
столица первых Сефевидов была в 
Тебризе ; подданные им тюрки-шииты 
явились лучшими, храбрыми воинами 
в их постоянных войнах с сосе д- 
ними тюрками-соннитами: османами в 
Мал. Азии, разбойниками-узбеками из 
Средней Азии (Хивы и Бухары). Впро- 
чем,  шиитский пыл воиыов Исмаила I 
и Тахмаспа I  (1524—1576) не поме шал 
крупным успе хам современных имъ



османских султанов Селима I Гроз
на,го (1612—1520) и Сулеймана I Велико- 
леишаго (1520—1566). Исмаил,  высту
пи нши мстителем за массовое избиение 
ипиптов в Мал. Азии, был наголову 
разбить при Чалдыране  (1514), а от 
Тахмаспа османы отняли Армению до Ва
на и Багдад с заповедне йшими шиит- 
оиспми паломническими святынями—Не- 
джофом и Кербелой (1534). Трех на- 
оле дников Тахмаспа солдаты-„кызыл- 
баши“ возводили и низводили по своему 
усмотре нию (1576—1586). Лишь шах А6- 
оас I  В елш ий (1587—1628) суме л от- 
аоовать (1623) шиитския святыни для Пер- 
сии, и то временно, лет на пятнадцать. 
Для устранения власти войска над го
сударями, Аббас I ввел военную ре
форму, в силу которой шахская дружи
на состояла из кызылбатей не одно
го племени, a всех.  Прославили Аб
баса I Великаго административный его 
реформы, клонившияся к водвореиию по
рядка и правосудия в стране , строи
тельная деятельность в новоизбран
ной стол ице  И спахане  и в провинциях,  
улучшѳниф путей сообщения (каравансе- 
раи, шоссе, мосты), широкое покровитель
ство литераторам и ученым,  которых 
собралось вокруг него множество, вы
являющееся, если не качественно, то хоть 
количественно; шах интересовался и 
знаниями све тскими, не только улем- 
скими-духовными. Дорожа развитием 
ремесл,  шах насильно переселил в 
столицу це лую колоиию армян- реме- 
сленников из Азербейджана. С зап. 
европейцами (англичанами, португаль
цами) велись у Аббаса Великаго дипло- 
матическия сношения из- за гаваней на 
Персидском заливе . В семье , однако, 
этот государь был подозрительный 
деспот и ослабил умственный способ
ности своего преемника опиумом.  От
того династия Сефевидов выродилась, 
и весь XVII в. занять совершенно ни
чтожными и слабохарактерными шаха
ми. После дний из них Солтан- Хо- 
сейн (1694—1722), всеце ло находивший- 
ся под влиянием шиитских нетерпи- 
мых мулл,  не суме л подавить воз- 
стания афганцев.  Наконец,  эти грубые 
воины-разбойники подступили к его 
столице  Испахану, взяли ее осадой и 
заставили шаха собственноручно коро
новать афганскаго вождя Махмуда (1722).

Уце ле вший от афганской ре зни сефе- 
вид Тахмасп II (1722—1731) бе жал 
в се в.-зап. окраины и обе щал Петру 
Великому отдать прикаспийскоѳ побе
режье русскими, если они ему вернуть 
престол.  (Подробне е о русско-перс. отио- 
шениях в это время см. XXIII, 35/36). 
Но тут лее к нему в Мазендеран 
явился с предложением услуг началь
ники разбойничьей шайки Надир,  по 
происхождению тюрк- афшар (род. в 
1688 г. в Хорасане ) и, де йствительно, к 
1730 г. изгнали афганцев.  Два года спу
стя Надир был улеѳ полновластными 
регентом,  а еще через четыре года 
сами вступили на персидский трон под 
именем Жадщ- шаха (1736—1747). Его 
сравиивают с Наполеоном- Бонапар- 
том.  Надир подняли военную славу 
Персии на весь мир.  Особенно прогре- 
ме л его грабитѳльский побе доносный 
походи 1738—1739 на великомогольскую 
Индию, куда укрывались афганские бег
лецы; взявши Дехли, Надир- шах от
правили в Персию груды драгоце иио- 
стей и отпраздновали в Дехли своио 
свадьбу с дочерью Великаго Могола. 
Покорена была узбекская Хива и Буха
ра, отняты зап. окраины у Турции. Же
лая легче завоевать всю Османскую импе- 
рию (соннитскую), он объявили отме - 
ну шиитства в Пѳрсии и возвращение 
к соннитству. Когда, сверх этого, На- 
дир- шах все х против себя воору
жили безумной кровожадностью,они пал 
леертвой заговора (1747). После  него 13 
лет терзала Персию аыархия; афганцы 
съэтих пор — самостоятельное госу
дарство. Светлой полосой было регент
ство вождя зендов, благороднагоІСбиж.ли5- 
xdua (1760—1779), резидировавшаго в 
Ширазе . Раздоры в семье  Керим- ха- 
на после  его смерти облегчили торл^е- 
ство озлобленному скопцу Аги-Мохам- 
меду, основателю ныне  правящей ка- 
дэюарской династии. Он был из хан- 
скаго рода мазендеранских тюрков-  
каджаров и, бе л^авши из Шираза, где  
жили залолшиком,  объявили себя не
зависимыми в Мазендеране  и свыше 
десяти ле т вели войну с зендидами. 
В 1791 г. столица Шираз изме нила 
после диему зендиду Лотф- Али-хану 
(1789—1794) и призвала Агу. Лотф- Али- 
хан бе жал в Керман,  и там его 
захватили и замучили Ага-Мохаммед



(1794),ажитолей Кормана веле л подверг
нуть поголовному избиению или осле - 
плению. ИІах- каджар,  отныне  неоспо
римый „царь царей“ Ирана (1794—-1797), 
лично взвеипивал доставленныя ему 
груды глаз,  которых,  говорить, ока
залось 70.000 парь. Поход Аги-Мохам- 
мода на Тифлис (1795) из- за тяготе - 
гиия Грузии к Роесии сравнивается со 
Ограшным судом.  Через два года, во 
вромя новаго, такого же ужаснаго по
хода на Грузию, Агу-Мохаммеда убили 
под Шушею двое его приближеиных 
слуг,  которым он с вечера заблаго
временно объявил,  что сегодня, ради 
праздника пятницы, пусть еще они ему 
послужат,  а завтра он их казнит 
(1797). Наследовал Аге -Мохаммеду его 
племянник Фешх - Али  - шах (1797— 
1834), с резиденциею не на юге , а в се в. 
Персии, в г. Тегеране . При нем нача
лось дуалистическое иностранное влия- 
ниф на Персию, со стороны англичан и 
русских,  и пребывание послов в Тегѳ- 
ране . Две  русско-персидския войны кон
чились первая миром Гюлистанским 
(1813), по которому к России отошла 
добровольно поддавшаяся Грузия и во
сточный Кавказ,  вторая—миром Турк- 
манчайским (1828), отдавшим в рус- 
ския руки существенную часть Армении, 
с патриаршей столицей Эчмиадзииом.  
Грозившая третья война, из- за убийства 
русскаго посла Грибое дова в Тегеране  
(1829), была улажена извинительным 
посольством Хосров- мирзы в Петро- 
град.  (Подробне е о русско-перс. вой- 
нах в период 1795—1828 г. см. XXIII, 
37/40). Предполагавшийся насле дник 
престола, талантливый и просве щенный 
Аббас- мирза, который проникся евро- 
пейским духом под влиянием англий- 
скаго посольства, рано умер,  и после  
Фетх- Али-шаха воцарился слабоумный 
и реакционный внук Мохаммед- шах 
(1834—1848). Борьба русскаго и англий- 
скаго влияний рельефно выразилась при 
войне  шаха с Афганистаном,  когда аф
ганскому эмиру помогали англичане, а 
осадой Герата руководили русскиф офи
церы с русским послом Симоничем 
во главе  (1837). Насиреддин (1848—1896) 
начал свое полуве ковоѳ царствование 
с массоваго кроваваго избиения прогрес
сивной секты бабидов,  но все ж при- 
нуждѳн был ввести в П е рсии кое-ка-

кия реформы въѳвропейском духе . Сам 
он не сколько раз побывал в Евро
п а  В международной политике  пре
обладало при нем влияниф России, не 
Англии. Во время неудачной для рус
ских Крымской войны шах вступил 
в неудачную войну с Афганистаном 
из- за того же Херата, ключа к Бри
танской Индии; во время русско-турец
кой войны 1877—1878 гг., где  Англия по
могала османам,  Персия угрожала вой- 
ском османскому Багдаду, и зато при 
де леже  разгромленной Турции к П е рсии 
отошел пограничный Котурский округ.  
Инструкторами персидскаго войска со 
времен Насиреддина и доныне  остают
ся русскиф казачьи офицеры, полковни
ки и генералы, при чем их служба в 
Персии считается государственной рус
ской. Русская промышленность, через 
Кавказ с его проведенными желе зиы- 
ми дорогами, нашла себе  в се в. Пер
с т  хороший рынок для сбыта; в глав- 
ных персидских городах учреждены 
российские правительственные „учетно
ссудные“ банки. Для своих подданных 
Насиреддин остался ненавистѳн за 
свой жестокий деспотизм.  Духовенство 
его ненавиде ло за слабыя попытки ре- 
форм (хотя сам шах остался чисте й- 
шим грубым азиатом)  и за усиление 
гяурскаго влияния; народу же невтер- 
пеж стало обнищание и безправиф, при 
наличности почти кре постной зависимо
сти от поме щиков. Развилось подполь
ное брожение; часть агитаторов жила 
за границей.Первоначал ьно агитация шла 
за культурное обновление страны, за ду
ховное сближение с Европой и была 
направлена не столько против полити- 
ческаго деспотизма, сколько против р е - 
акционнаго понимания мус. религии и 
против гнета умственнаго. Среди масс 
простого народа широко действовало 
тайное сектантство—бабизм (перешед
шее к 1870-м гг. в новую высокопе
редовую стадию—бѳхаизм) ; духовный 
глава секты Бехаоллах жил в при
брежной Палестине , а его миссионеры 
име ли (и име ют)  открытый очаг в 
русских преде лах,  с центром в 
Асхабаде . Среди интеллигѳнтов,  по- 
бывавших в Европе , широко распро
странилось франц. масонство с 1860 гг.; 
тайныя масонския ложи,мечтавшия о бла- 
гах духовной свободы и цивилизации,



шслючали в себя не только людей мы
сли, но и правительственных деятѳ- 
лпП, мииистров;  первую масонскую ло- 
жу основал Молькем- хан,  вернувший- 
ivji из Рима, где  он был персид- 
скимъпослом.  Молькем- хан был,  на- 
исоиоц,  выслан из П., после того как 
масонская депутация дерзнула просить 
у шаха реформ.  К концу царствования 
Насиреддина стала раздаваться то там,  
то сям среди интеллигентов пропа
ганда насильственной политической ре- 
пол юции,—повидимому, живой сколок 
с русской террористической пропаган
ды. Большую изве стность име л поли
тически авантюрист ш е йх Джемал- 
с д д и н ,  которому удавалось получить 
аудиенцию и в Спб. и в Константинопо- 
ле . Он же оказался причаотенък заго- 
иору на жизнь престаре лаго шаха Наси- 
роддина, который погиб от револьве
ра убийцы (мирзы Ризы) в мае  1896 г.

ІІа престол вме сто отца, жестокаго 
душею и достаточно твердаго деспотиче- 
ским характером, вступил мягкий, сла
бохарактерный и боле зненный его сын 
Мозаффереддин (май 1896 — дек. 1906).
I І то время, как Англия, занятая бур
ской войной, ощутительно теряла свое 
нлияние в П., Россия име ла возможность 
значительно его усилить. Громадный 
пнторитѳт приобре ли взгляды русскаго 
посольства (Власов,  Шпейгер,  Гарт- 
шиг)  и консульств;  важное значение по
лучили русские военные начальники пер- 
сид. войск;  взрослый наследник пре
стола Мохаммед - Алий выписал из 
России учителем Шапшала. Огромные 
для средств П. денежные займы (сперва 

1 22 милл. руб. в 1899—1900 г., потом- — 
еще), которые заключил шах Мозаф- 
фореддин в Спб., должны были заста
вить П. все больше считаться с эконо
мическими интересами русских;  глав
ный директор русскаго Учетно-Ссудна- 
го банка в П. (Грубѳ, Остроградский) 
пользовался первостепенной политиче
ской силой; русские чиновники получили 
игшрокий доступ в П.; открылись отде - 
лошяУч'етно-Ссуднаго банка по провин- 
циям;  русские инженеры и контролеры 
взяли заве дываыие готовыми и строящи
мися дорогами, доходными промыслами 
{рыбными и др.). Таможни, по сове ту рус
ских,  переданы были бельгийцам,  и
начальник таможен и почт Наусъ%

сде лался министром финансов,  одна
ко, вме сте  с те м предметом нена
висти для народных бе дных масс.  
В результате , народ впал в разо- 
рениф от новых налогов и пош- 
лин,  стал голодать и нищенствовать; 
а перс, сановники и губернаторы, полу
чая свои должности путем откупа с 
правом так наз. „кормления “, в свою 
очередь соде йствовали народному разо- 
рению. Особую ненависть масс вызвал 
алчный и жестокий принц крови ата- 
бѳк Эйнеддовле, котораго Мозафферед
дин,  на б-й год своего царствования, 
назначил в первые министры. Он 
имел неосторожность раздражить и 
духовенство. В октябре  1906 г., когда 
из России шли изве стия о развитии 
так наз. политической забастовки (же- 
ле знодорожной и др.) и когда даро- 
ван был указ 17 октября о созыве  
Госуд. Думы, Эйнеддовле распорядился 
нарушить святость „беста“, т.-е. права 
неприкосновеннаго прибе жища для пре
ступника, в доме  одного уважаѳмаго 
кирманскаго „моджтехида“ (одного из 
членов сословия высшаго ученаго ду
ховенства), и даже сам моджтехид 
был отколочен палками по пяткам.  
Кирманское духовенство обратилось с 
негодующим протестом к тегеран
скому, и все духовное сословиф в П. 
заволновалось. Вступивши в перегово
ры с купечеством,  которое страдало 
от таможенных Наусовых пошлин,  
муллы постановили своего рода поли
тическую забастовку: купцы закроют 
свои лавки, а духовенство уйдѳт в 
святую паломническую обитель Шах-  
Абдольазим (невдали от Тегерана) и 
там всею массою сядет в „бест“  и 
не выйдет,  пока не будет дан указ 
(„дестхатт“ ) о судебных и финансо- 
во-административных реформах,  вме - 
сте  с сме щением Науса, о конститу- 
ции не было еще прямой ре чи. После  
двухме сячнаго сиде ния в „бесте “, ду
ховенство 29 дек. 1905 г. с торжеством 
могло вые хать из святилища в Тѳге- 
ран:  „дестхатт“  о реформах был 
исторгнут.  Но так как атабек Эйнед
довле медлил с исполнением обе ща- 
ния, то весною 1906 г. тегеранские муллы 
для противоправительственной пропо- 
ве ди воспользовались священным ме - 
сяцем Мохарремом,  когда паства тол-



пится в домах моджтехидов ради 
чтения страстей дома Алия и для со- 
вме стнаго религиознаго плача („тезие“). 
Атабек распорядился прибе гнуть к 
арестам пропове дников и к воору
женному разгону религиозной толпы. 
При арестах и разгонах было убито 
ые сколько „сейидов“ , людей священ
ной крови. Опять воспоследовало согла- 
шение духовенства и купечества: духовен
ство отправилось в священный „бест“
г. Кум,  а купечество, около 12.000 че- 
лове к,  се ло в „бест“  в здании ан- 
глийскаго посольства. В разных дру- 
гих городах П. повторилось то же, 
при чем бестами служили мечети. На 
этот раз требуемо было сме щение все- 
сильнаго безконтрольнаго атабекаЭйиед- 
довле и дарование указа о представи- 
тельном,  конституционном правлении. 
От больного шаха Мозаффереддина ата
бек долго скрывал это движение; на- 
конец,  почти все  министры, во главе  
с Наиб-ос-селтене, посвятили шаха в 
то, что творится. Эйнеддовле был уда- 
лен,  и 25 сентября 1906 г. издан был 
указ об учреждении „меджлиса“ (пар
ламента). Тегеранцы вернулись из бѳ- 
стов в столицу. В дек. 1906 г. по- 
сле довало открытие меджлиса, а 26 дек. 
скончался шах Мозаффереддинъ.

Ему наследовал его старший сын 
Мохаммед- А лий (1907—-июнь 1909), 35 л. 
чѳлове к,  тупой, умственно ограничен
ный, мелочно-мстительный, безразсудно- 
хищный. В качестве  престолонасле д- 
ника („велиахд“ ) он,  согласно приня
тому для насле дников обычаю, был 
правителем Азербейджана и резиди- 
ровал в главном городе  страны Те- 
бризе ; зде сь он вел себя как пред
ставитель крупных поме щиков и про
славился искусственным вздутием 
це н на хле б,  вызвавших голод в 
населении. Избрание его Мозаффередди- 
ном в престолонаследники состоя
лось не в согласии с государствен- 
ным законом,  потому что мать Мо
хаммеда- Алия была не из каджарскаго 
рода; по точному смыслу закона на- 
сле дииком должен бы быть третий 
сын Мозаффереддина, Шоа-эс-селтене. 
Отрицательно относился к правам 
новаго шаха и еще один сын Мозаф
фереддина, храбрый Салар-эд-довле, пра
витель Луристана, успе вший создать се-

бе  те сныя связи среди храбрых кочев- 
ников курдов и луров.  Мохаммед-  
Алий, по вступлении на престол,  по- 
слал брату приказ об удалении — и 
Салар-эд-довле с помощью кочевни- 
ков поднял возстание (1907—1908). Он 
уве рял,  будто возстает в защиту 
конституции, которую хочет попрать 
его брат шах.  А тот,  подстрекаемый 
каджарскими принцами и другими влия- 
тѳльными лицами, сулившими ему лег
кую побе ду над новым строем,  де й- 
ствительно все боле ѳ приходил в 
ыегодование от законодательной де я- 
тельности меджлиса. Народные пред
ставители, избранные в члены медж
лиса, правда, в сущности только от 
духовенства и купечества крупных го- 
родов П. и съе хавшиеся в Тегеран,  
пожелали в апре ле —мае  1907 г. быть 
учредительным собранием,  тогда как 
шах с трудом мирился с мыслью 
даже о сове щательном характере  медж
лиса. Принципиальиое возражение Мо
хаммеда- Алия, что его отец Мозаффер
еддин был боле знен и слабоумен,  
и потому учреждение им меджлиса не 
должно име ть силу непреложнаго зако
на, встре чалось с ядовитым указа- 
нифм,  что, пожалуй, в таком случае  
придется считать незаконным и пре- 
столонасле дие Мохаммеда-Алия, прове
денное волею Мозаффереддина в ущерб 
явному закону Фетх- Али-шаха. Парла
ментская борьба шахскаго правитель
ства с м е джлисом в течение 1907 г. 
име ла отражение и в жизни провин- 
ций. Во все х городах установились 
свои „энджомены“ (букв, „собрания “, 
„комитеты“), которые, частью на осно- 
вании новоизданнаго закона о город- 
ских выборах,  частью захватным 
путем,  присвоили себе  право ме стнаго 
управления; и так как появлялись па
раллельные энджомены враждующих 
партий, то везде  в провиыциях воца
рилась анархия. Заодно, на дорогах 
стали властвовать разбойничьи шайки; 
крестьяне, которых конституция объя
вила освобожденными от кре постной 
(„тиюльной“) зависимости, поднялись на 
феодалов- поме щиков.  В сентябре  
1907 г. исконные соперники в Азии, 
Россия и Англия, для обезпечения не
прикосновенности своих интересов в 
П., заключили англо-русское соглашение,



no которому П. разде лилась на две  обо
собленный сферы влияния. Персидский 
иалив,  южыыя провинции и близкий к  
ІІиидии Систан— сфера влияния англий- 
екяго; се верная П. со столицей Тецера- 
иом и меджлисом — сфера влияния 
русскаго. При этом обе  союзницы 
объявили о незыблемости конституцион- 
ного строя в П. и посове товали Мо
хаммеду-Алию подписать, в угоду медж
лису, 25 сент. 1907 г. дополнительную 
хартию покойнаго Мозаффереддина, с 
токстом присяги на ве рыость конститу
ций этим актом  шах у ре зывал и свои 
допежныя средства,ограничивая свое пра
во безконтрольных трат и подчиняясь 
цивильному листу. В угоду меджлису 
Россия и Англия провели также устано- 
илониф парламентарная кабинета мини- 
стров,  под предсе датѳльством англо
фила Насирольмолька (воспитавшагося 
игь Оксфорде ). Но вме сте  с те м было 
дано понять меджлису (с особой ре з- 
костыо— через русскаго посланника 
Партвига), что если меджлис не спра
вится с внутренней анархией и если 
по прекратится опасность извне  (въэто 
время Турция стала вводить войска в 
азербайджанскую курдо-армянскую окра
ину—к Урмии и Хою), то обе  державы 
для защиты своих интересов произ- 
водут вооруженное вме шательство.Так 
как меджлис стремился наложить кон
троль на иностранное финансовое хозяй
ничанье в П., то шах мог понять, 
что извне  не после дует возражений 
иротив уничтожения меджлиса даже 
после  подписания шахом клятвы на 
ве рность конституции. Сде лавти не - 
сколько неудачных покушений на рос- 
нуск или отме ну меджлиса, Мохам- 
мед- Алий, наконец,  в и юне  1908 г. 
киринял твердое ре шениф — разогнать 
меджлис вооружен, силою. Персид. ка
заки, под начальством полк. Ляхова, 
бомбардировали зданиетегеранская пар
ламента, разстреливая собравшихся на- 
родных представителей. Один из та- 
лантливых литературных борцов за 
новый строй, Джехангир- хан,  редак- 
тор сатирическая „Сур-и-Исрафиль“ 
<„Трубный архангельский глас в день 
Страшная суда“), был схвачен и уду- 
тпен в присутствии шахскаго фаво
рита, его учителя, котораго Джехйнгир-  
хан оскорбил насме шливой статьею

Спасшифся сторонники новаго строя все 
в панике  разбе жались из столицы. 
Однако приме р сосе дней Турции, где  
после довала младотурецкая революция 
(июль 1908), вновь окрылил их на
дежды. Появились яростные „фидаи“ 
(„обрекшиф себя на смертную борьбу“), 
преимущественно выходцы - революцио- 
неры из русскаго Закавказья. Насту
пила почти годичная вооруженная борь
ба конституционалистов против шаха 
(1908—1909). Тавриз в Азербейджане  
с Саттар- ханом во главе , Решт при 
Каспийском море  под начальством 
армянина Ефрема, а на юге  в Фарсе  
Испахан,  призвавший бахтияров под 
начальством Сердар- Эсъада, объявили 
вооруженное возстание против Мохам
меда-Алия, нарушителя конституции. В 
то время, как Саттар- хан в Азер- 
бейджане  отвлекал своей борьбою шах
скую армию (предводимую низложен- 
ным атабеком Эйнеддовле), рештскиф 
и испаганскиф мятежники в мае  1908 г. 
победоносно двинулись на Тегеран и 
взяли его. Шах Мохаммед- Алий, за
хвативши государственный сокровища, 
се л в „бест“ , отдавшись под по
кровительство русскаго посланника. В 
июие  1909 г. состоялось формальное от- 
речениф Мохаммеда-Алия от престола 
в пользу его 11-ле тняго сына Ахмеда. 
Над юным шахом учреждена была 
регентская опека (сперва один из дя
дей, потом — англизированный Наси- 
рольмольк) . В числе  учителей мальчи
ка был поставлен русский, Смирнов.  
Низложенный Мохаммед - Алий был 
отправлен на жительство в Одессу, 
с приличным годовым содержанием 
от перс, казны. К осени 1911 г. из
гнанный шах вернулся в П. и, с во
оруженной помощью приверженцѳв ста
р а я  феодально-бюрократическая по
рядка, пытался вновь водвориться на 
престоле . Попытка кончилась неудачей, 
и Мохаммед- Алий возвратился назад 
в Россию. Во время этих неурядиц 
1908—1911 г. успе ли, по соглашению с 
Аыглией, вступить в се в. П. и утвер
диться в ней гарнизонами русския вой
ска. Сперва, глубокой осенью 1908 г., 
они вошли со стороны кавказской (Эри- 
ванской губ.) границы для охраны 
Джульфа-Тавризской дороги во время 
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Саттар- хана с шахскими войсками; 
потом,  весною 1909 г., русския войска 
вошли и со стороны Средней Азии (Асха- 
бада) к Мешхеду. В виду возможности 
новых смут русския войска не были 
выведены из се верной П., и остались 
в ней также во время европейской вой
ны 1914 г. (см. четырнадцатый год) . Не
задолго перед войной, в и юле  1914 г., 
юный шах Ахмед короновался, как 
достигший совершеннолетия. 22 ноября 
он тронной ре чью открыл 3-й медж- 
лисъ.

См. Авг. Мюллер,  „История ислама“ 
(т. III, 1896); В. Бартольд,  „Историко- 
географический обзор Ирана“ (1903); 
А. Крымский, „История Персии и ея ли
тературы“, 4 тт. (3-ье изд. 1909 и сле д., 
с полной библиографией). О смуте  по- 
сле дних ле т,  по персидским источ- 
никам, —Е. Ильин,  „Персия накануне  
конституции“ (1908, брош.) и „Персид
ское масонство“ (в IV* т. „Древностей 
Восточных“ , 1913); М. A., „После днеѳ 
политическое движение в П. по разска- 
зам тегеранцев и по перс, газетам“ , 
вып. I (1906) и вып. II (1907), с пере
водами указов и обе их конетитуцион- 
ных хартий; лучший перевод— М.Ш ах- 
тахтинскаго, „Перс, конституция “ (1908); 
Атрпет,  „Мамед- Али шах,  современ
ная Персия “ (1909) и другия книги этого 
кавказскаго публициста. На посольских 
и консульских донесениях основы
вается В. Берар,  „Персия и перс, сму
та“ (1912, перев. с франц.

По истории П. литературы, кроме  ука
занной выше книги Крымскаго, по-не м.: 
сухая справочная статья Этёв „Grund
riss d. iranischen Philologie“, (т. II, 1896) 
и Paul Horn, „Gesch. der pers. Lit.“, ко
роткая и популярная (1901); Edw. Brow
ne, „A literary history of Persia“, т. I,
(1902) и т. II (1906); доведена до XIII в. 
О XIX в, статьи фон- Кегля в „Zeitschr. 
der Deutsch. Morg. Gesellsch.“ (1893) и в 
„Wiener Zeitschr. für die Kunde des Mor- 
genl.“ (1893, 1897, 1898). A. Крымскгй.

Personatae, порядок двусе менодоль- 
ных растений, травы и деревья с круп
ными, обыкновенно зигоморфными, цве - 
тами; ве нчик чаще двугубый, тычи- 
нок 4, ре же 2; завязь верхняя, двугне зд- 
ная, плод ягода или коробочка. Важ- 
не йшия сем-ва: пасленовыя (составляю
щая переход к порядку Tubiflorae),

норичниковыя, заразиховыя, пузырчат- 
ковыя, акантовыя, подорожниковыя, би- 
гнониевыя. М. Н.

Перспектива (от лат. perspicere,ясно 
виде ть), искусство изображать предметы 
так,  как они представляются с опре- 
деленнаго пункта глазу иаблюдающаго. 
Различаются П. математическая, или 
линейная, и воздушная. О П. математи
ческой см. XIII, 332, прилоою., 52. П. воз
душная определяет степень изме нения 
ясности очертаний предмета, изме нения 
силы све та и красок,  который претер- 
пе вают предметы по ме ре  их удале- 
ния от зрителя. Осиования воздушной 
П. положили флорентинцы Брунеллески 
и Паоло Учелло (1397—1475). Н. Т.

Персье (Регсифг), Шарль, франц. архи- 
тектор,  род. в 1764 г., изучал архи
тектуру в Риме  с 1786 по 1791 г. и 
зде сь сошелся с Фонтеном.  Вме сте  
с ним П. окончил при Наполеоне  I 
Лувр и Тюльери и построил на пло
щади Каруселей триумфальную арку. П. 
был главным представителем клас- 
сич. стиля первой империи. Он и здал 
вме сте  с Фонтеном:  „Palais, maisons 
etc. à Rome“ и „Recueil de décorations 
intérieures“. Ум. в 1838 г. Л . T.

Пертес (Perthes), Юстус (1749—1816), 
изве стн. издатель-книгопродавец,  осно- 
вавший в 1785 г. издательскую фирму 
в Готе ; предприятиф существ, до настоя- 
щаго времени под фирмою Ю. П. и 
считается одним из лучших геогра
фия. и картография, ииститутов Евро
пы. Из первых его работ в этой 
области особенно выдается изданный 
в 1817—1823 гг. атлас А. Штилера 
(Stieler); в дальне йших картография, 
изданиях П. принимали участиф геогра
фы Берггаус,  Рейхард,  Шпрунер,  
Сидов (Sydow). Наиболыпаго процвета^ 
ния институт достиг в 60-х годах 
XIX столе тия, под руководством зна- 
менитаго географа Петермана. С 1855 г. 
фирма издает журнал  „Mitteilungen aus 
J. P.’Geographischer Anstalt“, с 1863 г. 
изве стн. генеалогический „Almanach do 
Gotha“, с 1866 г.—„Geographisches Jahr
buch“, выходив, под ред. Э. Бема, а 
после  смерти его под ред. проф. Герм. 
Вагнера.

Пертинакс,  Публий Гельвий, римский 
император,  род. в 126 г. по P. X. Сра
жался против германцев,  поздне е въ



Британии, был префектом Рима при 
Коммоде и, после  убийства его, в 193 г., 
был возведен на престол.  П. стре
мился к упорядочению финансов и к 
подворениио правосудия;но введенная им 
е/грогая дисциплина вызвала возстание 
ироторианцев, убивтих П. 28 мар. 193 г.

Пертитовая структура минералов,  
иакономе рное сростаниф многих микро
скопически мелких кристаллов двух 
различных минералов.  Кристаллы каж - 
даго минерала в свою очередь образу- 
ют полисинтетическиф двойные сростки, 
которые вполне  опреде ленно ориентиро- 
наны относительно подобных же срост- 
ков другого минерала. Срастаясь вме с- 
те , эти сростки дают ыере дко геометри
чески правильную форму. Приме ром 
таких образований могут служить кри
сталлы пертитси, образованные сростка
ми альбита и ортоклаза. М. Н.

Пертозеро, озеро петразаводскаго у. 
Олонецкой губ., 16 *в. дл., 2—4 в. ти р .; 
на его берегу—гора Орел,  высшая точка 
хребта Массельга, до 1000 ф. выс.

Пертурбация, то же, что возмущение 
движения (см.).

Перт (Perth) 1) графство в вост.- 
центр. Шотландии (6.458 кв. клм. с 
124.342 жит.), гористая поверхность, мно- 
гочисл. озера; земледелие, овцеводство; 
гранитныя, известняк., песчаников., слан - 
цев. ломки; гл. г. П. при р. Тэй; 35.851 ж. 
2) П., гл. гор. Зап. Австралии, 54.354 ж.

Перт Амбой (Perth Amboy), гор. в 
се в.-америк. шт. Нью-Джерси, морск. 
порт;  32.121 жит.

Перу, республика на тихоокеанском 
побережьи Южной Америки, между 3°2Г— 
18° ю. т ., граничит с Экуадором и 
Колумбией на с., с Бразилией на в., с 
Боливией на в. и ю. и с Чили на ю.; 
занимает площ. 1.871.174 кв. км. Де - 
лится на три природных области, хо
рошо разграниченных между собой: 
прибрежную, область Кордильеров и 
область ле сов (La Montana). Прибреж
ная область, тянущаяся от Кордилье
ров к океану, 1.984 км. дл., име ет 
очень мало хороших гаваней; ея высо
т е  и обрывистые мысы и немногочисл. 
безлюдные скалистые островки населены 
морскими птицами, чему и обязаны сво
ими богатыми отложениями гуано. Вся 
полоса представляет собой песчаную 
пустыню, проре занную 50 небольшими

ре ками, берущими начало в Кордилье- 
рах;  из них половина пересыхает 
в сухое время года. Пустынныя про
странства занимают промежутки между 
плодородными ре чными долинами, обра
зуя плато, ме стами волнистыя,с круты
ми скалами на з., покрытыя многочисл. 
дюнами. Южн. часть прибрежной полосы 
подвержена землетрясениям.  Кордилье
ры образуют в преде лах П. три 
це пи: Западные (или Приморские), Цен
тральные и Восточные К. Две  первыя 
це пи тянутся параллельно друг другу 
и изобилуют вулканами (Мисти, 6.102 м., 
и др.), болын. частью потухшими, и 
горячими источниками; Восточные К. 
соединяются с Центральными попе- 
речным горн, хребтом Вильканьота 
(5.300 м.). Высшая точка КордильеровЪ 
П. Невада-де-Гуаскан,  6.721 м. (по опре- 
де лению Пек 7.200 м.). Область К. де
лится на пустынныя, необитаемыя пло
скогорья (пуна), расположенный между 
Зап. и Центр. К., в средн. на выс. 4.000 м., 
и населенныя гсиерры, занимающия гор
ные склоны и долины; орошается ре - 
ками: Мараньон,  Гуальяга, Поцуцу; по
крыта мйогочисл. озерами (Титикака, 
Арапа, Хунин и др.). Ле сная область 
лежит у подошвы Вост. К. и на площ. 
бассейна Амазонки, орошается pp. Ма  ̂
раньонъ* Гуальяга^ Укаяли и сист. р. 
Мадре-де-Диос;  состоит из полосы 
субтропичебких ле сов на вост. скло- 
не  и в долинах Вост. К. и полосы 
густых тропических ле сов Амазон
ской равнины. В геологичѳском отно- 
шении Вост. К. состоят из гранитов,  
архейских и сйлурийских сланцев,  
девона, триасов. и юрскаго красн. песча
ника и пр.; в Зап. и Центр. К. преобла^ 
дают юрския и меловыя отложения с 
поздне йшими изверженными породами, 
на побережьи четвертичныя отложения.

Климат отличается бол ыпим разно- 
образием.  Осадки, приносимые ю.-в. пас- 
сатом,  обильны на зап. склоне  Кордил., 
в прибрежной же полосе , где пассат,  
перевалив через Кордил., является хо- 
лодным и сухим ве тром,  крайне не
значительны. Зде сь с ноября по апре ль 
стоить сухая и знойная погода, в и юне - 
сентябре  туманы с мелким дождем 
(Garrua); дуют таклсе южн. ве тры, не- 
сущиф холод с Гумбольдтова тече- 
ния. В области пуны с мая по ок



тябрь бездождный период;  в дождли
вое время года крайне часты сильныя 
грозы. В ле сной области дожди идут 
с октября по апрель. Температура для 
Лимы: средн. годовая 15°,1 Ц., зими. ми- 
нимум 12°Ц., летн. максимум 20°,4 Ц.

Растительность в пустынных про- 
странствах прибрежной полосы крайне 
ничтожна, в ре чных же долинах ея 
богата и разнообразна: деревья альгар- 
робо, пальмы, фруктов, деревья, хлопок,  
сахарн. тростник,  вииоград и пр. В 
области Кордильеров флора ме няется 
в зависимости от высоты ме ста, пе
реходя все  ступени от тропической до 
субарктической. В ле сной области в 
изобилии произрастаѳт цинхона, даю
щая хинин,  каучукоцое дерево, пальмы, 
сарсапариль, ваниль, ипекакуана, копаи- 
фера; в ре чных долинах обширныя 
плантации кока, кофе, какао, сахарн. 
тростника, тропическ. фрукты. Фауна 
П., принадлежащая) к неотропической 
зоогеографической области (см. XIII, 
228/9), очень богата; для нея характерны 
прирученная лама, альпака, дикая ви
гонь, олень тару ко, разновидность ли
сицы—аток,  пума и медведь укумари; 
из цтиц — кондор и ,др. В ле сах 
живут обезьяны, ягуар,  тадир,  ле ни- 
вец,  попугаи, колибри и пр.

Народонаселение сме шаннаго харак
тера; кроме  преобладающих по числен
ности инде йцѳв,  группы сме шаннаго 
происхождения: бе лые, негры, потомки 
прежних рабов,  китайские кули и др.; 
нове йпзия исчисл.опреде ляют его прибл. 
в 4.900.000 чел. Господствующее поло- 
жение принадлежит потомкам испан- 
цев,  сме шавшимся с инде йцами (ме- 
стицос) ; они составляют интѳллигѳн- 
цию страны. Инде йцы обитают главн. 
образом в прибрежной полосе  и в 
сиеррах,  занимаются земледе лифм,  
горн, делом и пр.; в ле сах живет 
150—300 т. инде йцѳв (чунчос) , сохра- 
нивщих поныне  свою независимость; 
они занимаются земледелифхм,  охотой, 
рыбной ловлей. Господствующая рели- 
гия римско-католическ. Законодательная 
власть принадлежит сенату из 62 чле- 
нов и палате  депутатов из 116 чле- 
нов,  избираемых прямым голосова- 
нием;  каждые 2 года 7з членов выбы- 
вает по жребию из состава законода- 
тѳльцых палат.  Конгресс собирается

раз в год,  при чем с е ссия длится 
90 дней; конгресс может быть созы- 
ваѳм по ме ре  надобности, но макси
мальная продолжительность чрезвычай
ной сессии ограничена 45 днями. Прези
дента республики, как и 2 вице-прези
дента, избираются прямым голосовани- 
ем на 4 года; президент осущѳствляет 
исполнительную власть через кабинет 
из 6 министров,  им назначаемых.  j 
Территория разде лена на 18 дѳпартамен- j 
тов и 3 провинции, во главе  кот. стоят 
префекты, назначаемые президентом  .

Департаменты и провинции.

Площ. R ù Площ. R £
в кв. о (в ео 

cS «О в кв. о  t8 ®
«S «О

км. к  2 км. «  S

Амазонас . 36.122 53.000 ииибертадъ. 26.441 188.200
Анкачс . . 42.908 317.050 Лима . . 34.482 250.000*)
Апуримакъ. 21.209 133.000 Лорето . . 747.296 120.000
Арекипа . . 56.857 171.750 ,Мадре-де-
Аякучо . . 47.111 226.850, Д иос . 64.094 16.000
Гуанкаве- Мокегва

лика. . . 23.967 167.840 пров. . 14.375 31.920
Гуануко . . 36.331 108.980 ІПиура. . . 43.588 154.080
Ика . . . . 22.586 68.220 Пуно . . . 106.731 403.000
Кахамарка . 32.482 333.310 Тумбесъ
Кальяо пров. 37 33.879 пров . . 5.128 8.000
Куско . . . 404.845 328.980 Хуиин . 60.484 305.700
Ламбайеке . 11.952 93.070

Начальное образование обязательно, 
но лишь номинально; для средняго обра- 
зования существует 20 колледжей, выс
шее представлено 4 университетами. Го
сударств. доходы на 1914 г. 3.547.836 ф. 
ст., расходы 3.109.836 ф. ст. Взимание на- 
логов и пошлин с 1913 г. в руисах 
особаго синдиката, получающаго 1% с 
прибыли; соль и табак составляют 
предмет государств, монополии. Госуд. 
долг 8.524.458 ф. ст. Воинская повин
ность обязательна и всеобща; числен
ность армии в мирн. время около 
6.500 ч. в военное около 50.000. Флот 
состоит из 8 судов.  Главн. источник 
народнаго богатства—земледелие,успе ш- 
но пользующееся в прибрежн. полосе  
искусств. орошением. Важне йш. продук
ты: хлопок,  кофе, сахарн. тростник,  
маис,  рис,  какао. Обширн. скотовод
ство: овцы, ламы, альпака и пр. Из есте- 
ств. продуктов важны: каучук,  це нныя 
деревья, цинхона и др. ле карств. расте- 
ния, гуано (в 1912 г. вывез. 36.296 тонн) .

*) 172.927 (1908).



I 'орноѳ дело, охватывающее всю область 
Кордильеров,  занимает раион в 
2400 км. дл. и 320—480 км.шир. и отли
чается болыпим разнообразием мине- 
ральн. про дуктов;  главы, из них:  ме дь, 
соребро, нефть, кам. уголь, золото, еви
но ц.  Значение не когда знаменитых се- 
робряных рудников П. ныне  пало, 
добыча серебра в 1912 г. достигала лишь
1.058.860 ф. ст.,ме ди 1.977.796 ф. ст., золота 
96.612 ф. ст. Из отраслей фабрично- 
наводск. промышленности важне йшия: 
сахарное, металлургическое, нефтепере
гонное, кокаиновое произв. Торговля 
главн. образом с Великобританией, 
Германией, Соед. Штатами: вывоз в 
1912 г. (гл. статьи: кофе, хлопок,  метал
лы, сахар,  шерсть, керосин,  соломен, 
шляпы), 9.438.581 ф. ст., ввоз 5.157.686 ф. 
ст. В обращении только золотая монета; 
монеты, единица либра =  1 ф. ст. Гл. г. 
Лима; значительн. городов мало; гава
ни Кальяо, Мольендо и др. И, Германъ.

История  71. до завоеваиия испанцами. 
Когда испанцы завоевали монархию ин- 
ков,  она занимала громадное простран
ство от Кито на се вере  до Рио Мауле 
(в Чили) на юге , т. е. около 35° с се - 
вора на юг;  на западе  она граничи
ла Великим океаном,  а на востоке  
охватывала восточные склоны Андов,  
до границы ле систой низменности. Но 
не все  части этой громадной территории 
были связаны одинаково кре пкими уза
ми. Области южне ѳ озера Титикака были 
только что завоеваны инками и очень 
слабо признавали власть после дних.  
На се вере  государство Кито было поко
рено инками накануне  их собственная 
падѳния и не успе ло слиться с осталь
ными частями монархии. Даже в пре- 
делах теперешней республики П. бе- 
реговыя племена чиму неохотно призна
вали власть инков и неоднократно от 
них отпадали. В изве стных испан- 
цам преде лах монархия инков была 
недавним и в значительной степени 
искусственным образованием,  че м и 
объясняется та легкость, с какой она 
нала под натиском малочисленная 
отряда Пизарро. Эта область была сыз
давна областью единой культуры. Общ
ность культуры была создана зде сь за
долго до того, как завоевательная по
литика инков приобре ла сколько-ни
будь широкие разме ры, и сами инки от

нюдь не играли главной роли в созда- 
нии этой культуры. Задолго до того, как 
на сцену появились инки, зде сь уже 
были богатые культурные центры, бы
ли многочисленный государства, при- 
нимавшия то бблыпие, то меньшие раз- 
ме ры, то совсе м гибнувшия под уда
рами врагов.  О судьбе  этих госу- 
дарств изве стны лишь разрозненные 
факты в передаче  инков.  На се ве- 
ре  значитѳльным государством было 
Кито, основанное около 1000 г. после  
P. X. выходцами с юга, ведшее долгия 
войны с сосе дним государством Пу- 
руга и наконец объединившееся с 
ним путем брака государей. На побе- 
режье  между заливом Гуайкиль до те
перешняя Кальяо, заселенном племе- 
нем чиму (иначе мучики, или юнга), 
чуть не каждая ре чиая долина являлась 
маленьким самостоятельным государ
ством,  который то соединялись вме сте , 
то распадались, пока, накОнец,  не бы
ли покорены инками. Самостоятельный 
культурный и политически! центр пред
ставляла до конца долина р.Санти; другой 
такой еще боле е важный цѳнтр был 
на берегах озера Тйтикака, и т. д. Инки 
лишь объединили ; под своей властью 
эти существовавшия до них государ
ства, но им не удалось превратить ме
ханическую связь в органическую, хотя 
они и де лали в этом направлении из- 
ве етныя попытки. Инки появляются сра
внительно очень поздно, вероятно, не 
раньЩе первой половины XIII ве ка, а 
может быть, и в конце  его. Первона
чально это был просто один из кла- 
нов племени Аймара, но по меиге т о 
г о ,  как распространялись их владе ния, 
они суме ли заме нить аймарский язык 
в качестве  языка государственная бо- 
ле е выработанным и боле е распростра- 
ненным языком кичуа, или кечуа. В 
своем домашнем обиходе  инки про
должали пользоваться одним из на- 
ре чий аймарскаго языка, теперь угас- 
шим,  но все  официальныя сношения ве
лись на языке  кичуа. О первых четы
рех государях из рода инков (Манко 
Капаке , Синчи Роке , Лыоке  Юпанки и 
Майте  Капаке ), кроме  имен,  почти ниче
го неизве стно. Во всяком случае  при 
них монархия инков име ла очень скром
ные разме ры, не выде лялась своим мо- 
гуществом из ряда множества другихъ



мелких государству легко возиикав- 
ших,  легко и гибнувших.  Боле е круп
ная завоевательная политика начинает
ся при сле дующих государях:  Капаке  
Юпанки и Инке  Роке , которые вме сте  
с те м превратили свою столицу Куско 
в богатый укре пленный город.  Но уже 
при их преемнике  Ягуаре  Гуакаке  для 
молодаго государства наступили годы 
испытания. Его разме ры стали слишком 
широки для узко патриархальной систе
мы управления, a религиозная замкну
тость инков,  солнечный культ кото- 
рых носил до изве стной степени се
мейный характеру являлся культом 
их предков,  вызывала протесты со сто
роны многих покоренных племен.  
Начались смуты, и возстание племени 
чанка чуть не погубило государство. Воз- 
стание в конце -коицов было подавле
но, но Ягуар Гуакак лишился престо
ла, а его преемником стал не его сын 
и законный преемнику а постороннее 
лицо, происходившее, правда, из рода 
инков,  но име вшеѳ также связи среди 
недоволыиых племен и принявшее имя 
популярнаго среди этих племенъ„боже- 
ства Гуиракочи. Он коренным обра
зом реформировал религиозную систе
му перуанцев;  культ солнца попреж- 
нему остался государственной религией, 
но он перестал быть простым покло- 
нением предкам инков,  а принял 
боле е общий характер.  Статуи и другия 
фигурныя изображения божества, прежде 
изгонявшияся из храмов,  теперь полу
чили туда доступ.  Система религиозной 
нетерпимости заменена была широкой 
свободой ве роиспове дания. Гуиракоча 
требовал от покоренных им пле
мен,  чтобы они строили храмы солнцу, 
но он не требовал от них,  чтобы они 
разрушали свои прежние храмы и отка
зывались от поклоиения своим преж- 
ним божествам.  Наоборот,  он сам 
де лал богатые подарки туземным хра- 
маму воздавал поклонениф туземным 
божествам и не запрещал строить в 
честь их храмы в его собственных 
владе ниях.  Эта мягкая религиозная по
литика ослабила те  протесты против 
господства инков,  которые были вы
званы религиозною замкнутостью и не
терпимостью инков;  но надо было еще 
реформировать государственный меха
низму приспособить его к боле е слож-

ным потребностям,  далеко вырос- 
шим из рамок узко племенной жиз
ни. Эту задачу выполнил преемник 
Гуиракочи Пачакутек,  при котором 
окончательно сложились те  формы го
сударственной жизни в Перу, с ко
торыми познакомились испанскиф завое
ватели. Монархия инков вполне  спра
ведливо вызывала удивлениф европей- 
цев.  Это настолько своеобразная фор
ма государства, что ее трудно подвести 
под какое - нибудь общее опреде ление. 
Эту монархию называли и социалистиче- 
ским государством,  и родовой общи
ной, но, конечно, она ни то, ни другое. По
ложенную в ея основание систему мож
но, пожалуй, назвать системой теокра- 
тическаго, абсолютизма, но абсолютизма, 
проведеннаго до крайней после дователь- 
ности, нигде  в Европе  невиданнаго. 
Глава государства инка был носите- 
лем всей духовной и све тской власти; 
его подданные почти не име ли собствен
ности, не име ли и своей воли. Вся земля 
принадлежала инке ; треть ея оставалась 
в его собственном распоряжении, треть 
предоставлялась учреждениям,  связан- 
ным с культом солнца, и только треть 
находилась в пользовании населения. 
Каждой семье  предоставлялся особый 
участок земли; по ме ре  того, как семья 
увеличивалась, к участку де лались при- 
ре зки земли; если семья сокращалась, со- 
отве тственно уменьшался участок,  а в 
случае  смерти главы семьи он совсе м 
поступал в распоряжение государства. 
Земледе льческия работы носили прину
дительный характер и велись сообща 
все м населением деревни. В опреде
ленный указанный правител ьством день 
жители должны были сообща принимать
ся за обработку все х полей; сперва об
рабатывались поля, принадлежащая хра- 
мам солнца, потом поля, предоставлен
ный самому населению и, наконец,  поля 
инки. Эти работы носили обязательный 
характер,  и от них никто не име л 
права отказываться. Доходы с полей 
инки шли на содержание чиновников и 
армии и отчасти на общественное при- 
зре ние; на ту же после днюю це ль шла 
и часть доходов с полей, принадле- 
жащих солнцу. Это общественное при- 
зре иие было не фикцией: старики и лица, 
неспособный к труду, поступали на со
держаще государства; оно же заботилось



о де тях,  лишеныых родителей. Кроме 
обязательных полевых работ и служ
бы в армии, на населении лежал еще 
целый ряда повинностей по сооружению 
дорог,  по постройке  обществениых и 
частных зданий; женщины обязаны бы
ли изготовлять ткани для государства, 
должны были поставлять изве стное чис
ло де вушек для службы при храмах 
и при дворцах.  Все  работы, даже до- 
машния, были регламентированы и нахо
дились под наблюдением особых чи- 
иовников.  Регламентирована была и се
мейная жизнь; все м молодым люДйм 
велись списки, и по достижении изве стна- 
го возраста они были обязаны вступить 
в брак.  Браки заключались раз в 
год,  в опреде ленный правительством 
день; брачущияся пары подбирались чи
новниками; взаимныя склонности жени
ха и иеве сты, правда, принимались во 
внимание, но только до изве стной сте
пени: нельзя было жениться вне  своей 
деревни или на де вушке  не своего воз
раста.

Эта система своеобразна не только в 
том смысле , что тут мы име ем де ло 
с абсолютизмом и государственной 
опекой, проведенными До крайних мыс- 
лимых преде лов,  но и в том,  что 
тут абсолютизм носил благожела
тельный для населения характер.  До
ступные нам источники не говорят о 
зл оу потреб л ениях власти; инки были 
деятельными государями, внимательно 
сле дившими за государственными де - 
лами; у них была хорошо подобранная, 
честная и де ятельная администрация; 
правител ьство де йствител ьно заботилось 
об интересах населения. И однако эта 
честность, де ятельность и благожела
тельность абсолютизма не могли й в 
малой степени уравнове сить полнаго от- 
сутствия общественной самоде ятельно- 
сти,подавления какой бы то ни было част
ной инициативы, отрицания самых эле- 
ментарных прав личности. Рабы бла- 
гожелательных господ все-таки оста
вались только рабами, и маленькая кучка 
испанских авантюристов чуть не в 
один день разрушила грандиозную по 
разме рам монархию с ея продуманной 
до мелочей системой абсолютизма.^

И Гуиракоча, и Пачакутек вели за
воевательный войны. В еще большем 
масштабе  пресле довали завоевательную

политику их преемники Тупак Юпан- 
ки и Гуайна Капак.  Въэтой политике  
тоже име лась изве стная система. Инки 
вели завоеваиия исподволь, ставили се- 
бе  каждый раз только осуществимый 
це ли, старались привязать к себе  по
коренный племена и провинции мягким 
управлением,  терпимым отношением 
к туземным культам,  признанием 
до поры до времени ме стных династий. 
В то же время они вели довольно энер
гичную колоыизационную политику, ста
рались выселить из только что поко- 
ренных областей часть иаселения в 
области, давно уже признавшия власть 
инков,  и обратно. Для боле е удобных 
сношений с отдаленными провиициями 
была сооружена хорошо оборудованная 
се ть дорог с правильными почтовыми 
станциями, где  всегда было наготове  
не сколько скороходов для передачи из- 
ве стий из провинций в столицу и рас- 
поряжений из столицы в провинцию.

Гуайна Капак,  завоевавший Кито, при
вязался к своим иовым владе ниям;  
значительную часть своего времени он 
проводил на се вере  своих владе ний 
и взял в жены Пакчу, дочь после д- 
няго государя Кито. Своего сына от 
Пакчи, Атагуальпу, он любил гораздо 
боле е, че м Гуаскара, своего сына от 
сестры, бывшей в то же время, согласно 
обычаю инков,  его главной женой, или 
койей. Не ре шаясь нарушить права пре- 
столонасле дия и обойти Гуаскара, он 
при своей смерти разде лил свое госу
дарство на две  половины: главная часть 
монархии досталась Гуаскару, Кито же 
было выде лено в самостоятельное вла- 
де ние для Атагуальпы. Это распоряжение 
возбудило недовольство двора, находив
ш аяся в Куско, который отказался 
признавать права Атагуальпы. Обе  сто
роны начали готовиться к ре шитель- 
ным де йствиям.  Атагуальпа, на сто- 
роне  котораго была главная армия его 
отца, расположенная на се вере , и на
копленный отцом сокровища, де йство- 
вал быстре е и энергичне е своего со
перника; он отправился в поход про
тив Гуаскара, разбив стоявшия на сто- 
роие  после дняго войска, взял самого 
Гуаскара в пле н и стал безспор- 
ным государем всей монархии инков.  
Властью ему однако не пришлось поль
зоваться, потому что в это самое время
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Пизарро со своим маленьким отря- 
дом вступил во владе ния инков.  Ис- 
панцам удалось заманить Атагуальпу 
в свой лагерь и взять его в пле н,  и 
судьба П. ре шена была в один день. 
Испанцы почти нигде  невстре тили даль- 
не йшаго сопротивления. Гуаскар,  все 
еще находившийся в пле ну, был убит 
сторонниками Атагуальпы, по его тай
ному приказанию, а самого Атагуальпу 
казнили испанцы. Обезглавленная монар- 
хия распалась на части, ставшия одна за 
другой легкой добычей шаек Пизарро. 
О вне шней культуре  П, см. II, 469/460, 
прил. американ. древности, стр. 6/6, II, 
463/466, амершан. искусство, и II, 461/2. 
JI и т ѳ р а т.: Garcilasso de la Vega, „First 
Part of the Royal Commentaries of the Yn- 
cas“. Transi, ed. by C. R. Markham,(1869/71); 
Gunow, „Die soziale Verfassung des Inka
reichs“ (1896). A. Максимова.

II. послгь завоевания испанцами. П. 
было открыто в 1527 году и завое
вано 1631 г. Франциско Пизарро, в 
1542 г. стало испанским вицекоролев- 
ством.  Испанцы ввезли в страну евро- 
пейск.домашних животных,  положили 
начало разведению пшеницы, оливк. де
рева и виноде лию. Благодаря высокому 
развитию земледе лия и открытию в 
1547 г. богатых серебряных рудни- 
ков,  П. приносило метрополии большиф 
доходы. Туземное население страдало 
под испанским владычеством от 
беззаконности и хищности администра- 
ции и тяжелых принудительных ра- 
бот в рудниках,  име ниях и на фаб- 
риках.  Инде йцы убе гали от прите сне- 
ний завоевателей в ле са и горы; уро
вень рождаемости у них упал;  числен
ность их сократилась с 8.000.000 по 
исчислению 1575 г. до 617.700 в 1793 г. 
В 1820 г. войска аргентинцев и чилий- 
цев,  проникнув в П., вступили в 
борьбу с испанцами; вицекороль Jla- 
зерна оставил Лиму, и в 1821 г. была 
провозглашена независимость П. Борьба 
однако продолжалась до 1824 г., когда, 
после  поражения испанцев при Аякучо, 
их господству над П. наступил ко- 
нец.  В феврале  1823 г. был избран 
первый президента республики П. Исто- 
pin республики наполнена борьбой от- 
де льных личностей за власть; на этой 
почве  часто возникают внутренния вол- 
нения, потрясающия страну; сравнитель

но мирные периоды внутренней жизни 
непродолжительны. В 1879 г. Чили, 
стремясь к территориальным приобре - 
тениям,  объявило войну П., окончившу
юся в 1882 г. побе дой Чили, приобрет- 
шаго таким образом богатую перу- 
анск. провинцию Тарапака и получив- 
шаго во владение на 10 ле т т е рритории 
Такна и Арика, остающияся за ним и 
поныне . С 1903 г. в П. наблюдается 
экономический подъем.  В после дние 
годы правительство прилагаешь усилен- 
ныя старания для привлечения имми- 
грантов и колонизации страны. В 
1911 г. издан закон о ренте  для ра- 
бочих,  пострадавших от несчаст- 
ных случаев.  В 1912 г. была раскрыта 
совершенно исключительная даже для 
южно-американских плантаторов си
стема безчелове чной эксплуатации ту- 
земцев при добывании каучука, практи
ковавшаяся одним крупным англо- 
перуанским синди катом (Amazon 
Rubber Comp.) См. Middendorf, „Peru“ 
(не м., Berk, 1893): Laos, „А Handbook 
of Peru“ (Baltim., 1903); Martin, „Peru 
of the XX-th Cent.“ (Lond., 1911).

И. Герман.  
Перуанская культура, см. Перу' 

и америк. древности, стр. 5.
Перуанский бальзани ,  см. бальзамы*
Перуанцы, см. Америка, II, 450/3,
Перувианский шпинат,  см. квиноа.
Перуджино, собственно Пьетро Вануччи

,  живописец,  глава Умбрийской 
школы, учитель Рафаэля, род. в 1446 г., 
учился во Флоренции у Вероккио. Снача
ла П. работал в Перуджии, зате м от
правился в Рим,  чтобы исполнить кар
тины на сте нах Сикстинской капеллы. 
Из этих картин „Крещение Спаси
теля“ и  „Вручение ключей апостолу Пет
ру“ сохранились до нашего времени. 
Работал он потом во Флоренции и 
в других ме стах и с 1496 г. посе
лился в Перуджии, где  име л мастер
скую и пользовался болыпим уважени- 
ем.  Его первыя станковыя картины, на- 
писанныя до 1493 года, исполнены a tem
pera; с 1494 г. П. начал писать масля
ными красками. В промежуток 1494— 
99 гг. П. создал картины: „Плач над 
телом Христа“ („Pietà“), „Мадонна на 
троне “ и „Вознесение Христово“—самыя 
крупныя свои произведения. В 1496 г. 
он исполнил „Христа на кресте  со



мятыми“ и в 1500 г. окончшгь рос
пись залы Cambio в П е руджии. Зде сь 
на сте нах главнаго зала, кроме  не ко- 
торых библийскиж с ц е н  11, Ш0б]Д1- 
иил ряд сивилл,  пророков и дру- 
гих мужей Ветхаго Заве та, государ- 
ствоиных людей и героев древности 
и пад ними—аллегория, олицетворения 
различных доброде телей. Около того 
жо времени он написал:  „Взятие Бого
матери на небо“ для монастыря Вал- 
ломброза, „Обручение Марии“ и „Побе да 
целомудрия над страстью“. Он име л 
теперь много учеников и часто пору- 
мал им выполнять картины по сво- 
иим  рисуикам.  В 1508 г. П. опять ра- 
ботал в Ватикане , расписывал по- 
толок в станце  дель Инчендио. После д- 
пия самим П. исполненныя работы: „Му
чение св. Севастьяна“, „Рождество Хри
стово“, „Крещение“ и „Преображение“— 
июказывают падение его таланта. При 
псполнении их П. умер в 1523 г.— 
('роди господствовавшего в Италии в 
XV* в. стремления к реализму в мир- 
иых долинах Умбрии сохранилось са
мостоятельное художественное напра- 
нлоние: не столько реальным воспроиз- 
модонием,  сколько привлекательною за
душевностью и глубоким чувством 
отличаются картины Умбрийской школы. 
Зто направление довел до высшей сте
ноп и развития П. Во все х картинах П. 
преобладаете глубокая религиозная меч- 
тательность. В его полугрустных,  вос
торженно обращенных к небу лицах 
особенно хорошо выражение кротости, ду
шевной чистоты и ясности, молитвен- 
иаго настроения, чувства самоотверже- 
пия, скорби и экстаза. Слабую сторону 
ого картин составляете неумение выра
зить мужественную силу и энергию, не- 
достаток характерности и однообразие 
м положениях фигур.  Ср. Broussolle, 
„La jeunesse du P.“ (1901). H. Тарасовъ.

Перуджия, итальянская провинция в 
ородн. части Апеннинскаго полуостр., 
и обл. Абруцци и Молизе; 9.709 кв. км. 
<ѵь 689.596 ж. Гористая поверхность: на 
с. Римския Апеннины, на ю. Сабинския 
горы (см. III, 267/8); плодородный доли
ны. Орошается р. Тибром и его прито
ками. Земледе лие, скотоводство, виноде - 
лие; горн, де ло (желе зо, кам. уголь), 
тшсстильн. и свеклосахарн. промышл. 
I Іо своим художеств, сокровищам одна

из интересне йших ме стностей Ита- 
лии.

Перуджия (Perugia), главн. город 
шал. провинц. П.; триумфальн. арка Ав
густа, красивыя церкви, вольный уни
верситете; 20.580 ж. П. в древности на- 
зыв. Перузией и была одним из 12 со- 
юзн. гор. Этрурии.

Перун,  см. славянская мифология.
Перуцци, Балтазаре, живописец и 

архитектор,  один из видных пред
ставителей итальяи. Возрождения, р. в 
1481 г. в Сиене , был учеником Содомы 
и Пинтуриккио, но поздне ѳ подчинился 
влиянию Рафаэля. Главныя живописныя 
работы П.—фрески из Ветхаго и Новаго 
заве та в церкви Мария дель Паче в 
Риме  и изящная и гармоничная декора
тивная роспись в вилле  Фарнезине . В 
области архитектуры П. прославился со- 
зданием ряда палаццо и вилл в Сие- 
не , Болоиье  и Риме . Особенно выдает
ся палаццо Массали в Риме  (1535) с 
превосходным двором,  окруженным 
дорическою колоннадою и ионическою 
лоджией над нею. ІІо смерти Рафаэля 
П. приглашен был продолжать построй
ку церкви св. Петра в Риме : П. сохра- 
нил первоначальный план Браманте 
и н евнес ничего существенно новаго. 
П. много изучал античное зодчество, за
рисовывая иобме ряя его памятники. Вос
питанный на этом изучении, П. строго 
держался античных пропорций и форм 
и только умеренно вводил элементе 
живописности. П. умер в 1537. См. 
Redtenbacher, „P.“. (1875). H . T.

Перхоть (Pityriasis simplex, Seborrhoea 
sicca), очень распространенная боле знь, 
начинающаяся в юношеском возрасте , 
главным образом у мужчин.  При ней 
на коже  волосистой части головы обра
зуются желтовато-бе лыя чешуйки, от
части удерживающияся между волосами, 
отчасти падающия с головы. Помимо 
соображены чистоплотности, боле знь 
требуете внимания в виду часто сопут- 
ствующаго ей выпадения волос.  Суще- 
ствование сухих,  легко отпадающих 
чешуек можете осложниться присоеди
няющимся усилением выде ления кож- 
наго сала (желтыя, жирныя, сидящия на 
коже  чешуйки) и воспалением (рыхлыя 
корочки, сидящия на влажной покрасне в- 
шей кожной поверхности). Причины П. 
видят в нарушении общаго питания



организма (малокровие, неправильности 
пищеварения и пр.) и влиянии вне шних 
причин.  Не которыѳ (Sabouraud) объ
ясняюсь П. заражением особым микро- 
организмом — „спорой Malassez“ (по 
мне нию других,  дрожжевыми кле тка- 
ми), а в осложнениях П. видят при- 
соединение других микрооргаиизмов—  
при салотечении—„микробациллы себор- 
реи“, а при воспалении — гноеродных 
кокков.  Мне ние это однако основано 
исключительно на клиническом наблю- 
дении и не подтверждено эксперимен- 
тальн. опытами. Ле чение П. и связаннаго 
с ней выпадения волос требует на- 
стойчиваго очищения головы от че- 
шуек и сальнаго налета, что дости
гается приме нением мыл и других 
растворителей жира (спирт,  эѳир,  бен- 
зин) . Рыхлость поверхностных слоев 
кожи устраняется де йствием се ры, ре
зорцина, салициловой кислоты и дру
гих так назыв. редуцирующих ве- 
ществ,  прибавляемых к вышеуказан- 
ным жидкостям или назначаемых 
в виде  мазей. Одновременно с этим 
заботятся об устранении общих небла- 
гоприятно влияющих причин и об 
улучшении кровообращения в волоси
стой части головы (запрещение ношения 
тяжелых причесок,  шляп,  массаж 
головы, электризация и пр.). Для окон- 
чательнаго устранения перхоти необхо
димо по исчезновении ея продолжить 
гигиенический уход за волосистой ча
стью головы. С. Бгр.

Перцепция, то же, что восприятие (см.).
Перцеяды, см. туканы.
Перц (Pertz), Георг Генрих,  не м. 

историк,  род. в 1795 г., изучал исто- 
рию в Геттингене  и своей „Историей 
Меровингских майордомов“  обратил 
на себя внимание знамен, прусскаго ми
нистра бар. Штейна, который в 1823 г. 
поручил ему главное руководство изда- 
нием средневе ковых памятников для 
истории Германии („Monumenta Germaniae 
historica“). Этому де лу, которым было 
положено начало современному научному 
изданию исторических источников,  П. 
посвятил всю свою жизнь и успе л 
дать 24 т., ставших основою самаго 
крупнаго из подобнаго рода изданий. 
Он также знакомил публику с важ- 
не йшими памятниками путем извлече- 
ний и переводов („Die Geschichtschreiber

der deutschen Vorzeit“, 1846 и сл.). Назна
ченный в 1842 г. старпшм библиотека- 
рем корол. библиотеки в Берлине  и, 
вскоре , членом академии наук,  он 
продолжал издание „Monumenta“, кото
рое сложил с себя лишь незадолго до 
смерти. Ум. в 1876 г. П. издал также 
полное собр. соч. Лейбница, записки ба
рона Штейна и превосходную биографию 
последняго в 6 томах (1849—1855).

Нершерон,  см. лошади.
Перышко (plumula), см. зародыш 

растенгя, XX, 606/7.
Перье, Жан Поль Пьер Казимир-  

П., президента Франции, род. в 1847; уча- 
ствовал въкачестве  офицера во франко- 
прусск. войне ; с 1876 г. до избрания в 
президенты был в палате  депутатов;  
с 1877 г. начал входить в состав ляв- 
шияся министерства; в 1893 г. П. изби
рается президентом палаты; в том же 
году ему поручается составить кабинета, 
котор. суицествовал очень недолго из-  
за отсутствия сплоченнаго большинства. 
В свое премьерство П. провел зако
нопроекта об ограничении свободы пе
чати, вызванный анархистскими покуше- 
ниями, и выступил защитником инте- 
ресов крупных предпринимателей в 
борьбе  их с рабочими. Убийство Карно 
в 1894 г. поставило П. во главе  госу
дарства в качестве  президента респу
блики,гно уже в начале  1895 г. он вы- 
шел в отставку, проявив себя совер
шенно непригодным  для президентства— 
не мог стоять вне  партийности, не вме - 
шиваться в мелкия текущия де ла. После  
отставки П. не принимает уже непо- 
средств. участия в государств, де лахъ.

Перье (Perrier), Казимир, франц.госуд. 
де ятель (1777 — 1832); избранный в 
1817 г. членом палаты, П. выступил 
ре шительным противником все х ре- 
акционных ме роприятий тогдашняго ми
нистерства; в 1828 г. он был корот
кое время министром торговли и фи- 
нансов;  в революции 1830 г. П. прини- 
мал де ятельное участие и немало со- 
де йствовал образованию конституцион- 
ной июльской моыархии. Составленная на 
основ, новой конституции палата избрала 
П. своим президентом;  в 1831 г. он 
стал во главе  кабинета, оставив за 
собой портфель министра внутренних 
де л.  В своей де ятельности П., сле до- 
вал правилу juste milieu („золотая се-



родина“), все ми силами стремясь водво
рить всюду порядок,  что было его „за- 
пе тной мечтой“ повыражению Ройе-Кол- 
лара. Он провел р е акционный закон 
о собраыиях;  цротив стремлений край- 
них ле вых он выступал с неуклон
ной строгостью, за что в значительной 
ме ре  поплатился свой популярностью. 
Энергичный, настойчивый, независимый, 
он не пользовался и любовью короля. 
Вспыхнувшая в Париже  холера обо
рвала его жизнь. П. написал:  „Opinions 
et discours“.

Перья, см. птицы.
Песец,  Vulpes lagopus, полярный 

вид лисицы, до 1 м. длины, из кото- 
рых Ѵз приходится на хвост;  име ет 
вертикальный зрачок,  неболыпия уши 
и низкия ноги. Ле том ме х его се ро- 
ватобурый, зимой бе лый. Нере дки раз
новидности се роватодымчатыя, т. наз. 
голубые П.; ме х их це нится особенно 
дорого. П. живет в тундрах,  питается 
мелкими птицами и грызунами, устраи- 
вает гне зда на скалах и обрывах и 
мечет от 9—12 де тенышей. П. соста
вляете» видный предмет промысла в 
Сибири. М. Н.

Песий язык,  см. чернокорень.
Пескадорские острова {Рыбачьи, Го- 

кото), группа из 48 (21 обитаем.) о-вов,  
в 45 клм. к зап. от Формозы, от 
котор. отде лены П-ским проливом;  
заним. 221 кв. клм. с 64.759 ж. (преимущ. 
китайцы). Низмен, ифплодородн. поверх
ность; рыболовство. Порт Мако на о. 
Пенг-ху.—П. о. перешли к Японии от 
Китая поСимоносекскому договору 1896 г.

Пескара, ре ка в восточи. половине  
Средней Италии, важне йшая в Абруцц- 
кой области, впадает в Адриатич. мо
ре, 150 км. длины.

Пескарь, Gobio, род рыб из сем. 
карповых;  вытянутое те ло, пара уси- 
ков.  — П. обыкновенный (G. fluviatilis), 
длиною до 15 сантиметров,  водится в 
пре сных водах всей средней и вос
точной Европы; мясо вкусное.

Пескожил,  Arenicola piscatorum, 
вид многощетинковых кол ьчатых чер
вей из сем. трубчатников,  достигает 
22 см. длины, цве т разнообразный в 
зависимости от грунта, в котором 
живут П. Те ло оканчивается хоботком,  
име ющим вид кубка; на 13 средних 
сегмент, находятся красиво разве твлен-

ныя жабры; ножные бугорки только на 
передних сегментах.  П. водится по 
все м побережьям Европы, вылавли
вается в огромном количестве  и упо
требляется в качестве  наживки при 
ловле  трески.

Пескоройка, см. круглоротыя.
Пескьера (Peschiera), ме стечко икре - 

пость се в. Италии, в пров. Верона, при 
выходе  р. Минчо из оз. Гарда; 972 ж. П. 
вме сте  с другими кре постями образ, 
знаменит, четырехуголыиик укре плений 
по лииии Мипчо. См. Италгя, XXII, 417.

Песли (Paisley), гор. в шотланд. граф. 
Ренфру, 84.477 ж., бумагопрядильное, ма
шиностроительное и др. производства.

Песок,  обломочная горная порода, 
представляет рыхлое скопление мел- 
ких (величиною меньше горошины) 
обломков разиообразных миифралов.  
Наиболыпим распространением поль
зуются кварцевые П., сложенные из м е л- 
ких,  закругленных зерен кварца. В 
них к кварцу приве шиваются неболь- 
шия количества обломков других ми- 
нералов:  слюды, полевого шпата, као
лина, граната, рутила, циркона и пр. При 
значительной приме си полевого шпа
та П. называется аркозом.  Главкони- 
товые П. вме сте  с кварцѳм содер
жать большое количество мелких зе- 
леных зерен главконита. Нередко в 
массе  кварцеваго П. приме шиваются 
драгоце нныѳ металлы и камни; полу
чаются П. золотоносные, платиновые, 
алмазоносные и т. д. Кроме  кварцѳвых,  
изве стны П. известковые, сложенные 
главн. обр. из обломков известковых 
раковин моллюсков;  магнетитовые, 
состоящиф из зерен магнитнаго и ти
тан истаго желе зняка, и др. П. является 
результатом механическаго разрушения 
горных пород.  Продукты разрушения 
измельчаются, сортируются и переносят
ся живою силою проточных вод,  при- 
боем морских волн,  движением ат
мосферы и отлагаются, образуя песча- 
ныя скоплеиия по дну и берегам ре к,  
озер,  прибрежных,  мелководных ча
стей морей и ме стами на поверхности 
суши {дюнные П.). При вулканичееких 
извержениях также часто образуются 
рыхлыя, мелкозернистыя скопления, со
стояния из обломков стекла, лавы и 
отде льных минералов.  Такия скопле- 
ния называются вулканическим П. Чи



стый кварцевый П. представляет це н- 
ный материал для стекольнаго и фар- 
фороваго производств.  А. Нечаев.

Песочники, Tringa, род ржанковых 
птиц.  Обыкновенный вид — черпозо- 
бик,  Т. аирипа, с пестрым оперением,  
бе лым низом и черным пятыом на 
груди; кругополярная птица. 2 вида ку- 
личков- воробьев,  T. minuta и T. timmen- 
cki, похожи на чернозобика, но грудь с 
бурыми пестринами. Первый распро- 
странен в тундрах и встре чается во 
многих ме стах сред, и се в. России, 
второй в тундрах Европы и Азии, и 
Вост. Сибири до 55°, а также в горах 
Даурских и на Памире . Жив. по берег, 
ре к и корм.насе комыми и слизняками.

Песочные часы, см. часы. 
Песочный ванны, см. ванна, VII, 579.
Пессейк (Passaic), гор. с.-амер. штат. 

Нью-Джерси; 54.773 ж.
Пессимизм (от латинскаго pessi

mus—наихудший), в противоположность 
оптимизму—отрицательная оце нка жиз
ни челове ка и мира. Наиболе ѳ простая 
форма — эмпирический П. — возникает,  
как следствие отрицательных сторон 
индивидуальнаго бытия челове ческаго. 
„Рожденный женщиной—краткодневен 
и пресыщен печалями“ (книга Иова). 
Ярко сознается тщета жизни в „Эккле- 
зиасте “: „и возненавиде л я жизнь, и 
противны стали мне  дела, совершаю
щаяся под солнцѳм,  ибо все суета 
суѳт и томление духа“; „участь сынов 
челове ческих и участь животных—  
участь одна: те  умирают и эти, и одно 
дыхание у все х“ . Такое же пессимисти
ческое настроѳние мы находим и у по- 
этов древней Греции: по Гезиоду, „земля 
и море преисполнены зла; день и ночь 
свободно блуждают непрошенный бо- 
ле зни, которыя приносят несчастиф 
смертным“ . В одной из элегий Феог- 
нида высказывается опреде ленно пред
почтете небытия: „было бы лучше, если 
бы де ти земли не рождались вовсе... Но 
раз они уж родились, то самое лучшее 
для них возможно скоре е пройти че- 
рез ворота подземнаго царства“. То же 
у Софокла („Эдип в Колоне “): „не 
родиться—вот что разумне о всего. Но 
когда уже увиде л све т,  самое лучшее 
вернуться туда, откуда пришел“ . Для 
персидскаго поэта Кайама челове к—  
странник на земле : „Я пришел въ

этот мир,  совершенно не зная, заче м 
и откуда, подобно воде , подчиняясь не
обходимости, и удаляюсь из него по
добно ветру, который мчится чрез пу
стыню, неизве стно куда“. Пессимисти
ческая оце нка „мира“, „земной“ жизни 
свойственна и христианству: „мир во зле  
лежит“  (Ср. „De contemptu mundi“ па
пы Иннокентия III). Для гностиков,  осо
бенно для Маркиона и его учеников,  
мир— зло, так как сотворен он деми- 
ургом,  а не Божеством (см. XV, 220/21). 
В новое время Мопертюи находить, 
что сумма зла в жизни превосходить 
сумму блага; Даламбер говорить о 
„malheur de l'existence“. Из нове йших 
писателей художественное выражение 
дали П. Леопарди, Байрон и др.—Си
стемой абсолютнаго П. является буд- 
дизм (см. VII, 68/70). Уже в первой 
из „четырех великих истин“  Будды 
ГІ. проявляется в полной ме ре : „Все, 
что вызывает привязанность к суще- 
ствованию, есть страдаиие“. И нирвана, 
избавляющая от страдания, не смяг- 
чает пессимистической окраски буд- 
дийскаго мировоззре ния, так как она 
есть лишь отсутствие страданий, но но 
положительное благо.—Нове йшей фор
мой абсолютнаго П. является мешафи- 
зический П. Шопенгауера. Причина зла, 
по его учению, трансцендентна, так 
как лежит за преде лами челове ческа- 
го опыта. Мир не есть, как утвержда- 
ют т е изм и пантеизм,  осмысленный 
продукт пребывающаго в нем или 
вне  его разума. Напротив,  он— без- 
смысленный продукт „сле пой воли“, 
он— „обьективация “ этой воли. Поэтому 
и челове ческая жизнь есть стремление 
без це ли и преде ла. Чѳлове ку мир 
дает только страдание, оно одно несо- 
мне нно; счастье же обладает отрица- 
тельным характером:  оно есть устра- 
нение страдания. Вот почему мы не за- 
ме чаем так называѳмых благ жиз
ни в момент обладания ими. Мы их 
це ним,  только потеряв их или стре
мясь к ним.  „Но стремление вытекает 
из нужды, из недовольства своим 
положением,  и, сле довательно, пока его 
не удовлетворять, оно — страдание; а 
удовлетворение не продолжительно,—на
против,  оно всегда служить только ис
ходной точкой для новаго стремления и, 

I сле дов., страдания “. Безпрестанныя у си-



лия освободиться от страдания приво
дить лишь к тому, что оно ме няет 
свой облик,  возникая в тысяче  но- 
вых форм.  Если же у челове ка не т 
объекта для стремления, им овладе ва- 
от скука, и жизнь становится для него 
новыносимым бременем.  „Так жизнь 
качается, подобно маятнику, взад и 
ишеред между страданифм и скукой, 
на который, действительно, разлагается 
в своих последних элементах вся 
жизнь“. И че м выше стоить челове к 
в умственном отношении, те м боль
ше он страдаѳт,  ибо пропорционально 
усилению отчетливости познания возра
стаете мука: „кто умножает познания— 
умножает и скорбь“ (Экклез.). Познавая, 
мы видим,  что страдание не случайный 
удел той или иной личной жизни, но 
что оно необходимое сле дствие сле пой во
ли, лежащей в основе  мира и человече- 
скаго бытия. Таким образом,  вопрос о 
мрачной безнадежности бытия выходить 
за преде лы индивидуальнаго су ществова- 
пия. Поэтому самоубийство не есть реше- 
ние вопроса, так как оно уничтожает 
по сле пую волю—причину страдания, а 
случайную вне шнюю оболочку ея. Побе - 
дить волю, a сле дов., и страдание, можно, 
только уничтожив всякое стремление. 
Временное освобождѳние нам даѳт ис
кусство в эстетическом экстазе ,  ̂но 
„радикальный порядок спасения “ дает 
только аскетизм,  „преднаме ренное со- 
крушение воли путем отказа от прият- 
иаго и изыскания неприятнаго, добро
вольной жизни покаяния и самобичева- 
иия ради непрестаннаго умерщвления во
ли“. Так достигает ч е лове к величай- 
ипаго блага—истиннаго безволия, которое 
одно дает довольство, уже ниче м не
нарушимое. „ІІодавив свою природу, 
после  упорной тяжкой борьбы с ней* 
аскет остается только чистым познаю- 
щим существом,  яеным зеркалом 
мира. Его ничто не тяготить, ничто не 
июлнует“ . Аскет побе ждает мир,  
'гак как „в полной святости заклю
чается отрицаииф и устранеииф всякаго 
хоте ния и, те м самым,  избавлеиие от 
мира, бытиф котораго оказалось длянас 
страданием“ . Смерть аскета есть пере- 
ход сле пой воли в ничто. Не сколько 
иную систему П. развивает Гартман.  
Он полагает,  что не т надобности 
приписывать, вопреки очевидности, удо-

вольствию только отрицательный харак
тер а  Можно признать его положитель- 
ным благом и все-таки показать, что 
общая сумма его ничтожна сравнительно 
с страданием.  П. должен основывать
ся не на субъективных настроѳниях,  
а на научном анализе . Он так же 
отличается от мрачнаго настроения, 
как учение об опьянении—от самаго 
опьянения. Мнение о це нности жизни 
основывается, по словам Гартмана, на 
ряде  иллюзий. Здоровье, молодость, сво
бода и обѳзпеченноѳ существованиф, раз- 
сматривающияся часто, как высшия бла
га, обладают только отрицательным 
характером:  они хороши, п. ч. болезнь, 
старость и т. д. тягостны. Главне йшиф 
двигатели челове ческой жизни—голод 
и любовь—дающиф положительное удо- 
вольствиф, в большей ме ре , однако, при
носить страдания. „Тот,  кто хочет 
кратко прове рить утверждѳние, что в 
мире  наслаждѳние переве шивает боль 
или, по крайней ме ре , уравнове шивает 
ее, пусть сравнить ощущения того жи- 
вотнаго, которое пое дает,  с ощуще
ниями, который испытывает съедае- 
мое“. К тому же приводить и анализ 
любви. Удовольствие те м больше, че м 
сильне ѳ препятствие к его достижению; 
сле довательно, оно должно быть купле
но це ной предшествующий) неудоволь- 
ствия.Ипо своим после дствиям любовь 
мало уте шительна. „Жаль, — говорить 
Гартм.,—что не существуѳт статисти- 
ческих таблиц,  как велик в каж- 
дом сословии процѳнт любовных от- 
ношений, оканчивающихся браком.  При
шлось бы ужаснуться их ничтожному 
числу“.Искусство и наука дают,  правда, 
возможность наслаждѳния; но людей, спо- 
собных к нему, так мало, что общий 
вывод не ме няется. Так разбивается 
первая стадия иллюзии, что возможно 
личное счастье на земле . Вторая стадия 
иллюзии заключается в п е ренесении 
чаяний счастья за преде лы земной жиз
ни. В провозглашении этой идеи со- 
стоит историческое значение христиан- 
ства. Но, по мне нию Гартмана, индивид, 
бытие должно кончиться с земной 
жизнью, и надежда на индивидуальное 
блаженство за гробом  оказываетсятщет- 
ной. Третья иллюзия есть ве ра в воз
можность счастья челове чества; но че м 
выше интеллектуальное развитиф, те мъ



остре е чувствуется страдание. Не умень
шается и нравственное зло; оно только 
ме няет формы. Наука и искусство бу- 
дут давать со временем меньше сча
стья, так как с развитием их все 
меньше будет арена творческой де я- 
тельности. A политический и социальиый 
прогресс обе щает только смягчение 
зла, а не положительное благо. „Чело- 
ве чество состарится, как отде льный 
челове к,  и с грустью сознйет тщету 
своих стремлений. У него не будет 
насле дника, которому можно было бы 
передать накопленный богатства, и оно 
впадет тогда в возвышенную мелан- 
холию... Это будет уже не страдание, а 
сострадание к себе . Но оно не переста- 
иет быть скорбью... Смертельно уста
лому челове честву останется изо дня 
в день влачить разбитое земное тело“. 
Мировая задача будет ре шена, когда 
все челове чество захочет прекращения 
бытия и найдет средства для этого. 
Тогда самоубийство его уничтожит все 
актуальное хоте ние мира и заставит 
исчезнуть весь космос,  в котором 
содержится это хоте ние. (cjp. XII, 582/83). 
См. Сёлли, „П.“ И. М алинин.

Песталоцци, Иоганн Генрих,  зна
менитый швейцарский педагог.  Род. в 
1746 г. в Цюрихе , в семье  врача. На 
шестом году П. лишился отца и остался 
на попечении матери и глубоко предан
ной служанки Бабель, о которой П. со- 
хранил самыя трогательныя воспоми- 
нания. Женское воспитание увеличило 
тот богатый запас чувства, который 
П.получил от природы, соде йствовало 
укре плеыию таких черт в его хара- 
ктере , как мягкость и сердечность и, на- 
конец,  утвердило столь типичную для 
педагогики П. мысль, что женщине  дол- 
лсно принадлежать главное ме сто в 
процессе  воспитательнаго возде йствия, 
особенно в раннем возрасте . Также 
в высшей степени благотворное влияние 
оказал на П. его де д,  сельский пастор,  
у котораго часто гостил П. Живя у де да, 
П. близко познакомился с жизнью про
стого народа и очень рано проникся чув- 
ством глубокой жалости к тяжелому 
положению низших классов общества, 
с раиних лет леле я в себе  мысль 
посвятить всю свою после дующую жизнь 
облегчению народных бе дствий. Это на- 
строение поддерживалось в П. однимъ

из его дядей, д-ром Гецом,  проникну- 
тым яркими демократическими стре- 
млениями, и поздне е укре пилось впеча- 
тле ниями, испытанными П. в средней 
школе . Зде сь он нашел це лый ряд 
преподавателей-идеалистов,  влияние ко- 
торых не прошло безсле дно для чут
кой натуры П. Во время пребывания в 
средней школе  П. впервые познакомился 
с сочинениями Руссо, который произ
вели на него сильное впечатле ние, осо
бенно горячим протестом против вся- 
ких форм привилегированнаго аристо
кратизма, столь типичным для Руссо. 
По окончании средней школы, П. ре шил 
посвятить всего себя служению народу 
и готовился сде латься, в этих це - 
лях,  сельским пастором;  но его пер
вая неудача на церковной каѳедре  (в 
силу природной засте нчивости) заста
вила думать о другой профессии. П. 
ре шил было стать адвокатом,  наде - 
ясь быть, таким образом,  очень по- 
лезным народу, при его юридической 
безпомощности. С этою це лью П. по- 
ступил в юридическую школу, но оста
вался там недолго, оттолкнутый су
хостью не которых юридических дис- 
циплин.  После  этого П., прожив в 
течение года, в качестве  рабочаго, у 
одного образцоваго хозяина, приобрел 
клочек земли, назвал его Нейгофом 
и поселился зде сь с молодой женой, 
ре шив устроить благотворительно-вос
питательное учреждение в виде  образ
цовой сельско - хозяйственной школы 
(1771). П. с свойственным ему энтузиаз- 
мом принялся за новое де ло, сам за
нимался физическим и духовным вос- 
питанием собранных им детей (боль
шею частью сирот и нищих) , стараясь 
развить в них все  природные задатки, 
сообщить им неоОходимыя знания, на
учить какому-либо ремеслу и т. п. С 
большими лишениями и затруднениями 
удалось П. сохранить это учреждение до 
1780 г., когда оно должно было закрыться 
за недостатком средств.  Но П. не па- 
дал духом и ре шил путем литера
туры пропагандировать те  взгляды в 
области филантропической и социальной 
педагогики, которые у него уже сложи
лись к этому времени. В 1781 г. вышло 
главное сочинение П. (или, ве рне ѳ, пер
вая часть этого сочииения) „Лингард 
и Гертруда“, скоро получившее большую



шше стность и сде лавшее имя П. попу- 
лярным и за пределами Швейцарии. 
И этом бѳллетристическом произве
дя! иии, проникнутом столь типичным 
для той эпохи духом сентиментализма, 
II. пытается провести свою основную 
мысль, что источяик народных бе д- 
(ѵпиий — в неве жестве , и что устранить 
ито тяжелое состояние народа можно со- 
иоисупными усилиями отде льных лиц,  
где  главное значение должно принадле
жать женщине . П. показывает там,  
кшс Гертруда, простая, но богатая ду- 
хоппыми силами женщина, спасает от 
пьянства своего слабохарактерная му
жа— Лингарда, выдерживает горячую 
борьбу с деревеиским кулаком,  при- 
нлокаѳт в этой борьбе  на свою сторону 
пастора и одного доброде тельнаго поме - 
щика, заставляя и их посвятить наро
ду свои природные дары, и в резуль- 
тате  достигает полнаго материальнаго 
и моральная возрождѳния це лой дерев
ни. Литературный успе х не опьянилъ
II., который стремился к конкретному 
оеуицествлению своих педагогических 
илаиов.  В 1798 г. он основал в 
Отанце  приют для де тей-сирот,  кото- 
рых оказалось особенно много в этом 
городе  в связи с жестоким усмире- 
пиом французами возстания в Ун- 
торвальдене . П. еще в большей степени, 
ме м в Нейгофе , отдал всего себя 
носпитанию и обучению этих заброшен- 
пых и несчастных де тей, иногда уже 
довольно испорченных и развращен- 
иых.  Однако, благодаря своей исключи
тельной энергии и любви к детям,  П. 
ёумел достигнуть очень це нных педа
гогических результатов и в отноше- 
иии этого очень неблагодарнаго материа- 
ла. Когда этот приют должен был 
накрыться, совершенно независимо от 
жолания П., последний сде лался на не - 
исоторое время простым школьным 
учителем,  пытаясь конкретно показать 
плодотворность своих основных педа
гогических принципов в народной 
ииколе , где  большей частью господст- 
пуют одна традиция и рутина. Вскоре  
ому представилась возможность обнару
жить свой педагогический энтузиазм 
in» боле е широком масштабе , в связи 
ел» заве дыванием Бургдорфской % учи
тельской школой (1800—1804), им же 
еимим основанной и уже поздне е по

лучившей финансовую поддержку со 
стороны государства. В 1804 г. учитель
ская школа или (педагогический инсти
тута) переводится сначала в Мюнхен- 
бухзее, a зате м в Ивердон,  где  она 
существовала до 1825 г. П. до 80-ле тняго 
возраста без устали работаетъв этой 
школе , осуществляя зде сь свои педаго- 
гическиф принципы, создавая вокруг 
‘себя це лый ряд педагогов — своих 
помощников в этой трудной работе , 
вызывая к себе  исключительное ува- 
жение не только со стороны своих уче- 
І І И К О В Ъ ,  но и со стороны все х крупных 
современников,  интересовавшихся де - 
лом просве щения народа (можно упо
мянуть о посе щении Ивердонскаго ин
ститута не которыми коронованными осо
бами, между прочим Александром I, 
о пожертвованиях этими лицами на рас- 
пространение сочинений П., можно также 
отме тить посе щение П. Гербартом,  Фре- 
белем и т. п.). П. ум. 17 февр. 1827 г., в 
Нейгофе , в семье  своего внука. П. ве- 
лик,  прежде всего, своею личностью, 
своим  моральным паѳосом,  которым 
до самой смерти была полна его душа, 
своим исключительным педагогиче- 
ским  энтузиазмом,  который угас толь
ко с его кончиной. Этим,  главным 
образом,  объясняется то исключитель
ное влияыие, которое име ла филантро- 
пически-педагогическая деятельность П. 
на не которых выдающихся его со
временников (Фихте с его „Ре чами к 
не мецкой нации“, Фребеля и т. п.). Но 
глубоко-це нны и педагогическия идеи ГІ., 
как оне  выражены в его многочислен- 
ных сочинениях.  Наиболе е важными 
из этих сочинеыий являются: „ JIингард 
и Гертруда“, яКак Гертруда учит сво
их де тей“, „Письмо о пребывании в 
Станце “, „Взгляды на элементарное 
образоваыие“, „Лебединая пе снь“. П. со- 
гласен с Руссо, что каждый челове к 
обладает богатыми задатками от при
роды, и что, прежде всего, нужно создать 
б лагоприятныя у сл овия для развития этих 
задатков.  Поэтому де ятельность воспи
тателя можно сравнить с работою са
довника, ибо воспитание есть, прежде 
всего, процесс развития извнутри. Вся 
совокупность природных даров мо- 
жет быть сведена къде ятельности трех 
душевных сил:  сердца, ума и таланта 
(творческой способности или активности



по преимуществу), и воспитание должно 
стремиться к гармоническому развитию 
все х этих сил.  В согласии с основ
ными принципами педагогики Руссо, П. 
придает огромное значение жизни чув
ства, и поэтому так настаивает на вос- 
питании сердца, подчеркивая, в отличие 
от Руссо, исключительную роль социаль- 
ных чувствований в общей экономии 
челове ческой жизни. Отсюда выдвигание 
на такое видное ме сто моральнаго вос- 
питания, всегда опирающагося на из- 
ве стную социальную основу. В мораль- 
ном чувстве  лежит и источник ре- 
лигиознаго настроения, которое всегда 
высоко це нил П., чуждый узости тра- 
диционнаго религиознаго формализма. 
Все  положительный черты духовнаго 
развития, прежде всего, осуществляются 
в условиях домашней обстановки, где  
доминирующим чувством является 
эмоция любви и где  в качестве  самаго 
активнаго фактора выступает женщи- 
на-мать. Отсюда семейное воспитание, по 
П.,—самая совершенная форма воспита- 
тельнаго возде йствия, и воспитание в 
школе  должно быть построено по типу 
семейных отношений. Завершающее зна- 
чение в процессе  развития принадле
жит самой жизни, ибо „жизнь образует “ 
(bildet) челове ка; но для этого необхо
димо развить и другия стороны нашей 
психики — ум и талант (творческую 
активность). Этот процесс осуществля
ется, по П., при помощи т. н. „элемен- 
тарнаго метода“, пресле дующаго, глав- 
ным образом,  це ли формальнаго ум- 
ственнаго развития. В этом методе  П. 
различает три основных элемента: 
ре чь, форму и число. П. подробно ана- 
лизирует каждый из этих элемен- 
тов,  выясняя огромное формально
развивающее значение языка, как глав- 
наго предмета обучения, отте няя роль 
формы при обучении рисованию, письму, 
основам геометрии и выставляя исклю
чительно-объективную це нность число- 
вых отношений, с которыми, прежде 
всего, име ет дело арифметика. При 
этом анализе  П. довольно подробно 
останавливается на уяснении роли прин
ципа наглядности при преподавании раз- 
личных предметов школьнаго цикла, 
интуитивно предвосхищая не которыя 
завоевания нове йшей эксперименталь
ной дидактики, хотя иногда впадая въ

крайности дидактическаго формализма. 
Все это возвышает це нность педаго
гической де ятельности П., всегда запе- 
чатле ниой перед нами чертами самаго 
безкорыстнаго самоотречения и неосла- 
бе вающаго подвижничества. См. П. Избр. 
соч., изд. Тихомирова, 3 т.; Наторп, „ П.“; 
Фогель, „Педагогика П.“ Оч.це нны статьи 
о П. в „Encycl. Handb. d. Pädag.“ Bein'а.

H . Виноградовъ.
Пестель, Иван Борисович,  см. Чле

ны Государственнаго Совгъта, XXIII, 647.
Пестель, ПавелъИванович, один из 

видне йших декабристов,  сын сибир- 
скаго ген.-губернатора Ив. Бор. П., род. 
в Москве  24 июня 1793 г. До 12 ле т 
он воспитывался в отцовском доме , 
с 1805 г. в течение четырех ле т 
учился в Дрездене  под надзором 
не коего Зейделя, в 1810 г. поступил 
в старший класс пажескаго корпуса 
и в 1811 г., выдержав первым экза
мены, был выпущен прапорщиком 
в л.-гв. Литовский (поздне ѳ Московский) 
полк.  В этом полку он сде лал кам- 
панию 1812 г. вплоть до Бородинскаго 
сражения, в котором был тяжело ра- 
нен в ногу. После  того он восемь 
ме сяцев ле чился в Петербурге , но в 
мае  1813 г., с незакрывшейся еще ра
ной, вновь отправился в де йствующую 
армию и зде сь был назначен адъютан- 
том к главнокомандующему гр. Вит
генштейну. С окончанием войны П., 
переведенный в кавалергардский полк,  
остался адъютантом при Витгенштейне  
и с 1814 г. по 1818 г. жил в Митаве , 
а съ1818 г., когда Витгенштейн назна
чен был главнокомандующим разме - 
щенной на юге  2-й армии,не сколько ле т 
провел в Тульчине , состоя при глав
ной квартире . В начале  греческаго воз- 
стания он был трижды командирован 
в Бессарабию для собирания све де ний 
о де йствиях Ипсиланти. В 1821 г. П. 
был произведен в полковники и за- 
те м назначен командиром Вятскаго 
пе х. полка. В этой должности его и за
стало раскрытие заговора декабристовъ.

Чѳлове къблестящихъдарований,исклю- 
чительнаго ума и большой силы воли, 
П. обращал на себя внимание и знако- 
мых,  и сослуживцев,  и начальства, и 
ему часто пророчили выдающуюся карье
ру. Но его собственныя стремления рано 
вышли за пределы военной службы.



иииид’1, влиянием знакомст а с зап.-евро- 
н « иП г . ис о й  жизнью и с французской по
литической литературой конца XVIII и 
шпала XIX вв. он еще в юности увлек- 
«'II мочтой о корениом перевороте  в 
русской жизни, который должен был 
нрпиости к у становлению демократиче- 
гитго образа правления, и на осуществле
ние «той мечты отдал все  свои силы и 
пноонсргию. В конце  1816 г. Н. М. Му- 
рпмьов ввел П.в основанный А.Н.Му- 
ршиьовым кружок молодых офице- 
Iи>м, составившихътайное „Общество ис- 
тииииных и ве рных сынов отечества“.
II. иаписал для него строгий у ставь, ста
ми интий его целыо введение конститу- 
иииоииаго порядка, и в начале  1817 г. 
итот устав был принять Обществом.  
Но всле д зате м „Союз сынов оте
чества“ на состоявшихся в Москве  со- 
игиицаниях был преобразован в по- 
лучивший боле е мирный характер „Со- 
икгг» Благодеиствия “. П. сперва не при- 
ииаваль этого преобразования, но зате м 
иио ииио л  в „Союз Благодеиствия “ и, пе- 
роехав в Тульчин,  явился зде сь 
одишм чз наиболе е де ятельных чле- 
пов и  юза. В это время П. являлся 
ужоубе ждѳнным сторонником респуб
ликанская строя, разечитывая достичь 
иго осуществления путем гиероворота. 
Эти идеи П. энергично пропагандиро- 
пал как на юге , так и в Петербур
га, куда он приезжал зимой 1819— 
1820 гг., и успел склонить к ним 
миюгих членов тайнаго общества. Ког
да на московском съе зде , происходив- 
шом в начале  1821 г., „Союз Благо- 
доиствия “ ре шено было закрыть, и это 
ре шение было передано в Тульчин,  
большинство зде шних членов,  с П. 
но главе , отказались подчиниться такому 
ре шению и постановили продолжать свою 
деятельность. С этого момента П. ста
новится призианным главою Южнаго 
Общества, которое кладет в основу 
своей работы его идеи, подробно разра
ботанный им вътрактате ,получившем 
иазваиие „Русской Правды“. Этотътрак- 
тат,  по плану П., должен был послу
жить наказом для временнаго верхов- 
иаго правления, какое было бы учрежде
но после  переворота и обязывалось вве
сти новый политический и социальиый 
норядок (см. декабристы). П. неодно
кратно пытался слить Южное Общество

с образовавшимся в Петербурге  после 
1821 г. Се верным или, по крайней ме - 
ре , установить те сную организационную 
связь между ними, но эти его попытки 
неизме нно терпе ли неудачу, частью бла
годаря различию взглядов,  т. к. на се - 
вере , в противоположность эгалитарно- 
республиканским взглядам П., пре
обладало стремление к конституциониой 
монархии и к цензовому представитель
ству, частью благодаря недове рию глава
рей се верян к личности П., в кото- 
ром они опасались встре тить честолю- 
биваго диктатора. В конце  концов П. 
пришлось почти отказаться от надежды 
объединить деятелыюсть обоих 06- 
ществ.  Меладу те м приступать к де й- 
ствиям с силами одного Южнаго Обще
ства он считал иовозмоишым и по
тому признавал нужиым порою далш 
сдерлшвать порывы своих боле е пыл- 
ких товарищей, как С. И. Муравьев-  
Ацостол и М. П. Бестул^ев- Рюмин.  
13 декабря 1825 г. П. был арестован 
по доносу капитана Вятскаго полка Май- 
бороды, за год перед те м принятаго 
им в составь тайнаго общества. На 
первом допросе , в Тульчине , П. на 
все  вопросы отве тил ре шительным 
незнаиием.  Поздне е, убедившись, что 
правительству изве стны все  тайны заго
вора, и притом не только от доносчи- 
ков,  но и из показаний других чле- 
иов общества, он стал откровенне е, 
признавая то, что было уже выяснено 
властями, и стараясь лишь не открывать 
ничего новаго и по ме ре  возможности 
не запутывать своими показаниями дру
гих.  По отношеиию к нему самому 
однако слишком многиф не держались 
этого правила, и из показаний ряда лиц,  
привлечеиных к сле дствию, правитель
ству скоро стала ясна главенствующая 
роль, сыгранная П. в развитии тайнаго 
общества. Это ре шило его судьбу. Вер
ховный Суд выделил его, вме сте  с 
Рыле евым,  Каховским,  С. И. Муравье- 
вым- Апостолом и М. П. Бестулсевым-  
Рюминым,  в особый список „вие  раз- 
рядов“  и приговорил к смертной каз
ни четвертованием.  Указом Николая I 
от 10 июля 1826 г. четвертование было за- 
ме нено пове шеиием,  и приговор этот 
был приведен в исполнение в Пе
тропавловской кре пости 13 июля 1826 г.

Кроме  общей литературы о декабри-



стах,  см. II. П. Павлов - Сильванскищ 
„ Декабрист Пестель пред Верховным 
Уголовиым Судом“  („Русская Истори
ческая Библиотека“, № 15) и его же 
статью о П. в „Русском Биографиче- 
ском Словаре “. В. Мякотинъ.

Пестик,  см. цве ток.  
Пеструшка, см. леммингъ.
Пестрянки, Zygenidae, сем. бабочек 

средней величины, с толстым,  неуклю- 
жим те лом и булавовидными усиками; 
задиия крылья болып. ч. красныя, корот- 
кия, с тремя спинными жилками; перед- 
ния крылья синия, зеленыя или черныя, 
одноцве тныя или с яркокрасными, жел
тыми или бе лыми пятнами, с 2 жил
ками. Летают днем  .

Песчаная, ре ка, ле в. приток р. Оби, 
бийск. y., Томск. г.,бер. начало в Ануйск. 
Белках;  напр, к с.-з., дл. 210 в.

Песчаник,  песок,  сцементирован
ный каким- либо веществом в плот
ную массу. Образуется он при диаге- 
незисе  рыхлых песчаных скоплений. 
Подземныя воды циркулируют в тол- 
ще  песков с большею легкостью, че м 
по какой-либо другой горной породе . 
В этих водах всегда растворены в 
том или ином количестве  различныя 
минеральный вещества. При благоприят- 
ных условиях они выпадают из рас
твора, выполняя промежутки между зер
нами и, таким образом,  спаивая их 
в плотную, каменистую массу. Так 
как среди песков преобладают квар
цевые, то и наиболе е распространен
ными являются П., основная масса ко- 
торых состоит из кварцевых зер- 
нышек.  Іиере дки также аркозовые П., 
в которых вме сте  с зернами кварца 
играют значительную роль обломки 
нолевых шпатов.  Веществом,  цемен- 
тирующим П., иаичаще служат угле
кислая известь и кремнекислота. В 
первом случае  образуются известковые 
П. Они наиболе е распространены. Це- 
ментом в них является мелкозер
нистая масса известковаго шпата. Во 
втором случае  происходят П. кремни
стые. Их цемент состоит из кремне- 
кислоты в разных видах:  в виде  
кварца, халцедона, кремня, опала. Соот- 
ветственно этому П. получают назваыие 
кварцевых,  халцедоновых и т. д. Зна
чительно ре же встре чаются П. желе - 
зистые, цементом которых является

бурый желе зняк,  П. фосфоритовые с 
апатитом или фосфоритом в роли 
цемента, гипсовые П. и др. Среди оса- 
дочных горных пород П. пользуются 
широким распространеиием,  встре - 
чаясь во все х геологических систе- 
мах.  Кре пкие П., особенно кремнистые, 
дают прекрасный материал для жерно- 
вов (оюерновик)  дляточил.  А.Нечаевъ.

Пес,  иазвание двух созве здий: 1) П. 
Большой (Canis major), в южном полу- 
шарии, между созве зд. Кораблем Арго- 
навтов, Орионом иЗайцем.  Содержит,  
по Гульду, 178 зве зд до 7-ой величины, 
в том числе —Сириус (см.) 1-ой и две  
зв. 2-ой волич. 2) П. Малый (С. minor), в 
се верн. полушарии, между Гидрой, Ра- 
ком,  Близнецами, Орионом и Едино- 
рогом;  содержит,  по Гейсу, 37 вид. 
простым глазом зве зд,  между котор. 
одна 1-й велич.—ІІрокионъ.

Песь, ре ка, пр. прит. Чагодощи, бе- 
рет начало в тихвинск. у., протекаѳт 
по боровичск. и устюженск. уу., Нов
город. г.; 130 в. дл.

Петарда 1) подрывная мина, из кону- 
сообразнаго или цилиндрич. сосуда, де- 
ревяннаго, желе знаго или ме днаго, на- 
полненнаго 1/2-—\1Ѵ2 пуд. пороху, утвер
ждалась на доске , приставляемой к раз
биваемому предмету (воротам подъем- 
ных мостов,  к сте не  и т. п.). Пола- 
гают,  что в первый раз П. была при- 
ме нена во Франкфурте  в 1570 г. В 
России П. носили название пинард и в 
XVII в. име ли обширное приме нение. В 
настоящее время П. заме няются другими 
разрывными снарядами. 2) П., небольшой 
сигнальный разрывной снаряд для оста
новки пое зда в очень туманную погоду; 
П. прикре пляется к рельсам и разры
вается от давление колес паровоза.

Петербург,  см. Петроградъ.
Петервардейн (венг. Петерварад,  

серб. Петровар) , бывш. королев, воль
ный гор. и сильная кре пость в хорват- 
ско-славян. комитате  Сирмия, на прав, 
бер. Дуная, 5.727 жит.; состоит из верх, 
и нижней кре пости и собств. города. 
5 авг. 1716 г. принц Евгений Савойский 
одержал зде сь победу над турками.

Петергофский уе зд , се верный,при- 
морский уе зд Петроградск. г., прилега- 
ющий на с. к Финскому заливу Балтийск. 
моря. Площ. 2.396,3 кв. в. Вдоль берега 
залива протягивается низменная полоса,



шириной от 10 в., на в. до 25 в. на з. 
ІІмд ной довольно круто подымается 
иПрыигь (т. н. „глинт“ ) сложенной из 
оии.нурийских известняков возвышен- 
иннѵгп, протягивающейся с в, от Ду- 
диргофских высот (549 ф.) к з., со- 
стниляя как бы второй, нагорный бе- 
рпп» залива. Неболып. ре чки уе зда 
(Стрелка, Воронка, Копорка и др.) те
кут к с. и с.-з. в Финск. залив,  
между те м,  как южн. склоны возвы
шен пости лишены проточныхъвод.  Пол
ны у. глинист., суглинист. и песчаныя; не 
мало болотистых пространств.  Ле са 
находятся гл. о. на западе  у. Насел, к 
ІІИУ г. исчислено в 99 т. ч. (включая 
2l\tl т. городского в 2 городах уе зда: 
Петоргофе  и Ораниенбауме ), плотн. сел. 
пас. 31,4 ч. на 1 кв. в. Насел, сост. из 
меликоруссов с неболып. остатками 
фппских народностей (ижора и чухонцы, 
пли маймисты). Главн. занятиф земледе - 
лие, недостаточно обезпечив. жителей 
хле бом.  Из общ. колич. земли 239.094 
дос. наде льн. земли составл. 35% (на 
I дв. 8,2 д.), 63,5% нах. в части, собств. 
и 1,5% в собств. учреждений (гл. о. го- 
родов и удела). Из частновлад. земель 
70,9% прииадл. дворянам (в средн. 
'160,9 д. на 1 вл.), 6,6% купцам (64,5 д. 
па 1 вл.), 1,1% ме щанам (14,8 д. на 1 вл.), 
Н,4% крестьяиам (36,6 д. на 1 вл.), 3,7% 
крест, общ. (103,5 д. на 1 вл.), 6,4% тор- 
гово-промышл. товарищ. (9.672 д. на 1 вл.). 
Н землед.наблюд.переход к улучшен, 
нлодосме н. системе  и приме нение усо- 
иоршеиств. орудий; значит, развиты тра- 
посеяние, огородничество (брюква, ка
пуста), ягодное садоводство, молочн. хо
зяйство и сбыть молока. Близость сто
лицы вызвала также развитиф дачнаго 
промысла. Из кустарн. пром. сущ. пле- 
тоние корзин.  В у. нах. крупн. про- 
мышл. предприятия,из кот. первое ме сто 
иринадлеж. бумажн. фабрикам.  В. Д .

Петергоф,  уе здный город Петро
градской губ., 15.917 жит.; мужская и 
женская гимн. П. ведет свое происхо- 
ждение от времен Петра Великаго, ко
торый в 1711 г. начал там постройку 
резиденции по образцу Версаля. Среди 
большого сада на высоком берегу моря 
в 1717 году Леблоном был постав- 
лен каменный дворец с боковыми 
длинными галлереями,заканчивающими
ся двухэтажными павильонами. Передъ

дворцом был расположен большой 
грот с двойными каскадами. Леблону 
же нужно приписать и неболыпиф „за
бавные“ дома—Эрмитаж,  Марли и, в 
голландском стиле , Монплезир.  При 
Петре  В. же были в различных ме - 
стах частью наме чены, частью устрое
ны фонтаны. Название П. первоначально 
усваивалось только дворцу, где  Петр В. 
особенно любил жить. В царствование 
имп. Елизаветы по плану гр. Растрелли 
был перестроен в 1746 г. дворец,  
при чем средина его сохранена, а пе
рестроены флигеля и дворцовая церковь 
с пятью главами. При имп. Екатери- 
не  II разведен был английский сад;  
при имп. Николае  I построена дача Але- 
ксандрия, церковь св. Петра и Павла, Ца- 
рицын и Ольгин павильоны и бель- 
ведер на Бабигоне . Взятый в це лом,  
П. с его чудным дворцом и отде ль- 
ными постройками, с превосходным 
садом и волшебными фонтанами (глав
ные — Самсон и Нептун) , один из 
очаровательных уголков,  полный ве
личавой и суровой поэзии. В П. Высо- 
чайший двор проводить часть ле та. 
Разросшийся вокруг резиденции город 
в 1848 г. сде лан уе здным.  См. Гей- 
]?от,  „Описание П.“ (1868). Н. Т.

Петермам (Petermann), Август,  не м. 
географ (1822—187ö), с 1839 г. стал 
посе щать основанную Верггаузом гео
графии. школу в Потсдаме , в 1847 г. 
перее хал в Лоидон,  где  в течение 
не скольких ле т заведывал геогра
фии. отде лом журнала „Athenaeum“, 
работал в „Британской Энциклопедии“ 
и издал не сколько ученых работ.  С 
1854 г. и до самой смерти он руково- 
дил географии, институтом Юстуса 
Пертеса ( -м). Помимо специальных из- 
сле дований, напечатанных П. в „Изве - 
стиях“  Пертеса, и помимо его образцо- 
вых картографических работ,  П. ока- 
зал географии и значительный прак
тически услуги — тою поддержкой, ко- 
тор. всегда встре чали с его стороны 
путешественники все х национально- 
стей. Особенно много сде лал он в 
этом смысле  для изсле дования Центр. 
Африки и полярных стран;  лучшия 
карты арктическаго пояса составл. П.

Петерсбург (Petersburg), торгов, и 
пром. гор. в се в.-амер. штате  Вирги- 
ния, на Аппоматоксе , 24.127 жит.



п Іѳтерсои— І!етиой- де-Іильнёйъ.
Петерсон (Paterson), важы. фабричн. 

гор. (хлопчато - бумажный, шелковый 
фабр.) в питате  Ныо-Джерси (Се в. Аме
рика), на р. Пессейке ; 125.600 ж.

Петерсталь, курорт в Германии, 
в Шварцвальде , 430 м. над у р. моря, 
в красивой долиие , окру ж. ле систыми 
горами, защищ. от холоди, ве тров.  
Уме р., здоров, климат.  Источники из- 
вестково-глауберовые, с богат, содер- 
жанифм углекислоты, содержат также 
желе зо. Состав источи. Petersquelle на 
1000 частей: двууглек. натрия—0,1; дву- 
углек. кальция—1,59; двууглек. магния— 
0,46; се рнокисл. калия—0,1, се рнок. на- 
трия-0,7; также в неболып. колич.: 
двууглекисл. закись желе за (0,04), хлор, 
натрий, хлор, литий (0,008), фосфорнок. 
натрий; свободн. углекислоты в кубич. 
сайт.—1283; t° 10°. Радиоактивность ни
чтожна. II. E .

Петерс,  Христиан Август Фрид- 
рих,  астроном,  род. в 1806 г. в Гам- 
бурге ; по бе дности не получил систе- 
матическаго образоваыия, но, занимаясь 
самостоятельно астроиомией, обратил 
на себя внимание Шумахера и с 1834 г. 
был ассистентом Гамбургской обсер- 
ватории, а с 1839 по 1849 г. астроно- 
мом в только что построенной Пул
ковской обе., где  им были выполнены, 
между прочим,  главне йшия его изсле - 
дования о нутации и о параллаксе  зве зд;  
с 1849 г. проф. в Кенигсберге , с 
1854 г. директор обсерватории в Аль- 
тоне  и впосле дствии, с 1872 г., в Киле  
и редактор старе йшаго астрон. жур
нала: „Astron. Nachrichten“, основ. Шу- 
махером;  ум. в 1880 г. С. Бл.

Петефи (Petöfi), Александр,  венгер. 
поэт,  род. в 1823 г.; сын мясника 
Стефана Петровича, мечтал стать акте- 
ром;  дебютировал неудачно на сцене  
Нациоиальнаго театра въПеште , ре шил 
отказаться от сцены и посвятить себя 
исключительно литературе ; рано начал 
писать стихи, обратил на себя внима- 
ние поэта Вёрёшмарти, по его рекомен- 
дации были напечатаны его первыя сти- 
хотворения в „Nemzeti Kor“, сотрудни- 
чал в „Eletképek“, „Pesti Divatlap“, пи- 
сал романы,новеллы; въ1847 г. женился, 
принялся (вме сте  с Араньи и Вёрёш- 
марти) за перевод Шекспира (перевел 
„Кориолана“); участвовал в венгер. 
революции, в 1848 г. был члеиом На-

циональнаго Собрания в Пеште , пере- 
шел в армию офицером,  участвовал 
во многих битвах,  в после дыий раз 
в битве  при Шёссбурге , 31 июля 1849 г., 
после  чего исчез;  был,  ве роятно, 
убит и похоронен в братской моги- 
ле , хотя среди венгерцѳв держался 
упорно слух,  что он был взят в 
пле н русскими и отправлен в Си
бирь, при чем еще в 80-х г. ве рили, 
что он жив.  О творчестве  П. см. IX, 
441/42.

Petitio principii, ошибка в логике , 
заключающаяся в том,  что тезис до
казывается положением,  которое пред- 
полагает уже доказаниым самый те
зис,  подлежащий доказательству. См. ло
гика.

П етат,  см. шрифтъ.
Нетицш (лат.), см. право петиций?
Петиция о правах (Petition of 

Right), петиция, представленная англ. 
парламеитом королю Карлу I в 1628 г.; 
см. Великобританип, VIII, 628/9.

Петион - де - Вильнев (Pétion de 
Villeneuve), Жером,  виды, де ятель Ве
ликой франц. революции; род. в 1756 г. 
в г. Шартре , где , до выбора в Национ. 
Собр., занимался адвокатурой. П. по- 
клонник Руссо, якобинский де ятель, 
один из организаторов республи
канской партии. С конца 1790 г. П. пре
зидента Национ. Собр.; с конца 1791 г.— 
мэр Парижа. В день знаменитой па
рижской дѳмонстрации 20 июня 1792 г. 
П., примыкая к жирондистам и сочув
ствуя демонстрации, не прииял ника- 
ких ме р против демонстрантов.  За 
такое „безде йствие власти“ П. лишается 
королем должности мэра, но это вызы- 
вает народные безпорядки, и Нациои. 
Собр. возстаиовляет П. в должности 
мэра. 3 августа 1792 г. П., явившись в 
Заисонод. Собр., от имени парижской 
общины потребовал лишения Людови
ка XVI корол. власти. Избран, в Кон
вента, П. вме сте  с жирондистами вы- 
ступил против якобинцев,  порицая 
сентябрьския убийства и продолжение 
террора. 2 июня 1793 г. П. вме сте  с 
34 жирондистами был лишен депу
татства. П. бе жал к возставшим жи
рондистам.  Труп П. был найден в 
окрестности в Бордо 1794 г. Ре чи и 
памфлеты П. изданы в „Oeuvre de P.“ 
(1793 г., 4 т.).



Петра, древн. Рекем,  город в И у - 
дпПсисой пустыне , на полпути между 
Мпртмым и  Красным морем;  в эпо
ху нозависимаго существования древне- 
израильскихъцарств принадлежала род- 
гтпоппым Израилю мадианитяыам,  с 
IV* п. до P. X. перешла к набатеям,  а с 
100 р. по P. X.—к римлянам.  Дальман 
нроизвел там в середине  девятисо- 
тых годов раскопки, обнарулшвшия не
обычайное богатство памятников куль
та. Кроме  поздних остатков римской 
и набатейской эпохи, в П. было най
дено не сколько древне йших мадианит- 
гисих святилищ,  по своему устройству 
совершенно соответствующих древне- 
израильским высотам.  Если принять 
по впимание, что мадианитяне и сыны 
Израиля в эпоху Моисея, по преданиям,  
были очень близки, что Моисей даже 
пользовался советами своего тестя, ма- 
диаиитскаго жреца Иофора, то это сход
ство нельзя признавать случайным.  Ср. 
Dalman, „Petra“ (1908); его о/се, „Neue Pe
traforschungen“ (1912). H . H.

Петра Великаго залив Японскаго 
моря, в Приморской обл., весьма обшир
ный залив,  от мыса Поворотнаго до 
устья р. Тумыни: 170 в. шир., 75 в. дл. (от 
линии, соединяющей указанныя точки, 
до устья р. Суйфуна, впадающ. в з-в) . 
Побережье з-ва изре зано мелкими зали
вами и бухтами, из которых самые 
значительные: зал. Америка с гаванью 
Находкой, Огре лок,  Уссурийский (отде
ленный полуостровом Муравьева-Амур- 
скаго от Амурскаго лимана), Золотой 
Рог (Владивосток) , Посьета. 3. замер- 
зает у берегов ежегодно в средн. на 
110 дней.

Петра Великаго хребет в Бухаре , 
по ле вому берегу Сурхаба, между его 
притоками Мук- су на с. и Хингоу на ю., 
простирается с ю.-з. на c.-в.; к нему 
примыкаѳт восточной частью своей Дар- 
вазский хребет {см). Длина 160 в., макси
мальная ширина около 40 в.; высота в 
зап. части хребта около 9.000 ф. Около 40° 
появляется ве чиый сне г;  восточный 
хребет повышается до 16.000—18.000 ф., 
достигая в самой высокой точке  Мус-  
Джилга не мене ѳ 22.000 ф. Главный пе- 
ревал Гардйн- и-Кафтар (12.700 ф.); 
из ледииков важне йшие: Зери-Замин,  
спускающийся до 10.148 ф., Петра Be- 
ликаго до 2 в. шир. и 12 в. дл. и до 10.700

ф. выс.; Ворольмаз до 15 в. дл., 10.300 
ф. высоты.

Петра св. лепта (Denarius Petri), на
логи, введенный королем Вессекса (в 
Англии) Иною в 725 г. с це лыо устрой
ства в Риме  гостиницы с церковью 
и школой для английск. пилигримов;  
постепенно налоги превратился в обре
менительную подать, собиравшуюся в 
пользу папской казны; с XI в. обложе- 
ние распространилось на Данию и Поль
шу, с XII в. на Швецию, Норвегию и 
Исландию. П. с. л. уничтожена, как по
стоянная подать, со времен реформации, 
но, как добровольное даяние, продол- 
жает существовать до наших дней. 
Еще в 1877 г. папа Пий IX, во время 
своего 50-летняго юбилея, получил та- 
ким путем 16Ѵ2 милл. фр.

Петра св. острова, см. Петровская 
губа.

Петра св. храм  в Риме , величай- 
ший из христианских храмов всего 
мира, находится на правом берегу Ти
бра, рядом с Ватиканским дворцом,  
с которым соединен внутренними 
ходами. Он построен на ме сте  древ
ней базилики, воздвигнутой имп. Кон- 
стантином и имп-цею Еленою. Бази
лика с не которыми поздие йшими при
стройками существовала до XVI в. Со
оружен! е новаго храма ре шено было па
пою Николаем V; закладка лее его, по 
плану Брамаите {см. XXII, 528), после - 
довала при папе  Юлии II, 18 апре ля 
1506 года. После  смерти Брамаите (в 
1514 г.) постройка продолжалась под 
руководством Рафаэля (до 1520 г.), По- 
руцци (до 1536 г.), Микель-Анджело (с 
1546 по 1564 г.), при папах:  Юлии II, 
Льве  X, Пии V, Клименте  VIII, Сиксте  
V, Павле  V и др. Храм освящен в 
1626 г. папой Урбаном VIII. Длина 
храма внутри — 187 метр., ширина — 
137 метр., высота—45 метр.; высота ку
пола— 117 метр., диаметр купола—-42 
метра. Высота всего здания до оконеч
ности креста—150 метр. Главный фа- 
сад {см. IV, архитектура, табл. 5, рис.
2)—117 метр, длиной, 50 м. высотой — 
выходит на обширную площадь, окру
женную громадным круглым порти- 
ком из трех рядов колонн,  с обе- 
лиском в центре  и с двумя фонта
нами. Над главным входом име ется 

, окно, из котораго в особенно торже-



ственных случаях папа преподает 
благословение „urbi et orbi" („городу и 
миру"). С правой стороны главн. алтаря 
находится бронзовая статуя апостола 
Петра. Многие папы погребены в храме , 
и над их могилами сооружены вели- 
коле пные памятники, между которыми 
не мало таких,  которые боле е подхо
дили бы к языческому пантеону, че м 
к христианскому храму. В общем 
храм поражает своего грандиозностыо 
и богатством,  но от всего ве ет хо- 
лодом:  все в нем производит пода
вляющее впечатле ние и не вызывает 
молитвеннаго настроения. Это — колос
сальный памятник папской гордыни и 
былого могущества римских первосвя- 
щенниковъ.

Н. Тарасовъ.
Петражнцкий, Лев И осифович,  вы

дающейся юрист,  род. в 1867 г., по 
окончании киевск. у нив. был командиро- 
ван в русск. семинар, в Берлине  для 
подготовки к каѳедре  римскаго права, 
в 1897 г. начал читать лекции в пе- 
троградском университ. и ныне  зани- 
маѳт в нем к а ф е дру энциклопелии 
права; одно время читал и в учили- 
ще  правове де иия и проявил также жи
вое участие в де ятельности академиче- 
скаго союза и в партии Нар. Свободы; 
был депутатом Т-ой Госуд. Думы и 
за подписание Выборгскаго воззвания 
был приговорен к 3 м. тюрамнаго 
заключения. Главн. соч. П: „Die Frucht
verteilung beim Wechseln der Nutzungs
berechtigten“ (1892), „Die Lehre vom Ein
kommen“ (1893 и 1895), „Права добросо- 
ве стнаго владелъца на доходы“ (1897, 
2 изд. 1902); „Акционерныя компании“ 
(1898), „Очерки философии права“ (1900), 
„О мотивах челове ческих поступков“  
(1904), „Основы эмопиональной психоло- 
гии“ (1906, 3 изд. 1908), „Теория права и 
государства в связи с теорией нрав
ственности“ (1907, 2 изд. 1909/10), „Уни- 
верситет и наука“ (1907). Богатство 
мыслей, солидная эрудиция и тонкая 
критика, обратившия на П. внимание 
не мецкаго ученаго мира уже при пер- 
вых его выступлениях,  сочетаются 
в сочинениях его с большой страст
ностью в защите  своих взглядов и 
непоколебимым убе ждением в их 
справедливости. Эти данныя позволя- 
ют П. подме тить слабыя стороны со-

'P-
временной юриспруденцш и с зна- 
чительным успе хом проводить свои 
очень своеобразный теории. Подобное же 
новаторство он проявляет и относи-’ 
тельно психологии и политической эко* 
номии, с которыми те сно связывает 
теорию права. П. ыастаивает на необхо
димости и возможности особой науки—;' 
политики гражд. права, как отрасли 
общей политики права, которая указы^ 
вает,  каким право должно быть, и при-/ 
нимает на себя задачи прежняго есте-3 
ств. права; ея це ль—направлять поводе-* 
ние соответственной правовой мотива-  ̂
цией и совершенствовать челове ческун/ 
психику. Идея мотивационнаго и педа-- 
гогическаго возде йствия права те сно 
связывается у ГІ. с общим представ-^ 
лением о праве , как явлении не вне ш- 
няго мира, а психическом,  и с психо-' 
логическим изучением права. В своей 
конструкции понятия права П. исходит, * 
однако, не из традиционнаго различе-^ 
ния трех категорий элементов психи-‘ 
ческой жизни: познания, чувства и воли,^ 
а из игиорируемых психологией им-j 
пульсов,  эмоций, отличающихся дву-1 
сторонней, активно-пассивной природой.^ 
Эмоции видит П. и в основе  этиче-: 
ских переживаний, коим в нашем  1 
сознании соотве тствуют мистически не-‘ 
преложные императивы, нормы. Те  из;  
этическихъэмоций, которыя связываются, 
с представлением не только о нашей 
обязанности, но и о закре плении ея за‘ 
другой стороной, относятся к области 
права; при односторонне связывающих 
нас нормах мы говорим о нравствен
ности. Поэтому в область „научнаго“,. 
права входит не только то, что юристы 
по вынесенной из судебнаго зала при- 
вычке  относят к праву в „юридиче- 
ском смысле ", но и все, что мы мыс- 
лим,  как право. В отличие от этого 
„интуитивнаго“ права, П. называет „по- 
зитивным“  правом господствующее в 
данное время в обществе  право, а 
часть после дняго, признаваемую госу
дарством,  он называет „официаль- 
ным правом“ . Вме сто де ления на част
ное и публичное право, П. предлагает 
де ление, исходящее из сложнаго харак
тера современной общественной жизни, 
совме щающей въсебе  децентрализацион- 
ныя черты с социалистическими, и на 
основании соотве тствующаго те м  и дру-



Петрарка (1304 — 1374).
миниатюре  из рукописнаго издаиия „Canzoniere' XIV в., хранящагося 

в Лауренцианской библиотеке  во Флоренции. 
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ствгялых случяях папа* преподаете 
благословение „urbi et orbi* («городу и 
льрѵ"). С правей < породы главн. алтаря 
неводится брдеыювач статуя апостола 
Петра. М п о т  паны погребены в храме , 
и над их могилами сооружены вели- 
коле шше памятники, между которыми 
пе мало таких,  которые боле е подхо
дили бы к языческому пантеону, че м 
к христианскому храму, В общем 
храли  поражает своею граидиозиостью 
и богатством,  но от всего ве ет хо- 
лодом:  все в нем производит пода
вляющее впечатле нио и не вызывает 
молитвеннаго настроения. Это -г  колос
сальный памятник папской гррдыни и 
былого могущества римских первосвя- 
щенниковъ.

Л . Тарпсов,  
Петражицкий, Лев И осифович,  вы

дающейся юрист,  род. в 1867 г.. по 
окончании киевск. у нив. был командиро- 
ван в русск. семинар, в Берлине  для 
подготовки к каеедре  римскат права, 
в 1897 г. начал читать лекцш в пе- 
троградском университ. и ньтне  зани
маешь в нем к а ф е дру энциклопелии 
права; одно время читал и в учили-, 
ще  правове де ния и проявил также жи- 
вое участио в де ятельности академиче 
скаго союза, и в партии Пар. Свободы; 
был д е путатом-  І-ой Foc,уд. Думы и 
за подписание Выборгскаго воззвпния 
был приговорен к 3 м. тюремнаго 
заключения. Главн. соч. П: „Die Frucht- 
verteiîung beim Wechseln der Nutzungs
berechtigten* (1892), „Die Lehre vorn Ein
kommen“ (1898 и 1895), „Права добросо- 
ве стнаго рладелыта на доходы* (1897,
2 изд. 1902); „Акционерныя компании* 
(1898), „Очерки философии права* (1900), 
„О мотивах человеческих поступковъ* 
(1904), „Основы эмопиональной психоло- 
гии* (1906, 9 изд. 1908), „Теория права и 
государства в связи с теорифй .нрав
ственности* (1907, 2 изд. 1909/10), „Уни
верситете и наука* (1907). Богатство 
мыслей, Солидная эрудиция и тончая 
кргг. нка, обративтия на(ЙТ8ЬтМШ<)
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гогическаго возде йствия права те сно 
связывается у П. с общим представи 
лением о праве , как явлепии не впе т -  
няго мира, а психическом,  и с психо-« 
логическими изучением права. В своей 
конструкции нонятия права ГГ. исходите, 
однако, но из традиционнаго различе-и 
ния трех категорий алементов психи
ческой жизни: позяаиия, чувства и воли, 
а из игнорируемых исихологией им-' 
пульсов,  эмодий, отличающихся дву
сторонней, активно-пассивной природой, 
Эмоций видит П. и в основе  этиче- 
ских п е р е живашй, коим в натемѵ 
сознании еоотве тствуют мистически не
преложные императивы, нормы. Те  из 
этическихъэмоций, который связываются 
с представлением не только о нашей 
обязанности, но и о закре плении ѳя за* 
другой стороной, относятся к области^ 
права; при односторонне связывающих1̂  
нас нормах мы говорим о нравствен
ности. Поэтому в область „иаучнаго* 
права входишь не только то, что юристы 
по вынесенной из судебнаго зала кри
вы чке  относят к праву в „юридиче-. 
ском смысле ", но и все, что мы мыс-; 
лим,  как право. В .отличио от э т о т  
„интуитивнаго* права, П. называешь „по-, 
зитивным  * правом господствующее въ* 
данное время в обществе  право, а 
часть после дняго, признаваемую гоеу*- 
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и им различия в мотивации поведения, 
nu i. различает социально - служебное 
орано, или право цѳнтрализации, связан
ное с представлениями обществ, служе- 
IIlu, и право децентрализации, свободное 
пгь идеи социальнаго служения.

Петрарка (собств. Петраккд), Фран
ческо, итал. поэт,  родоначальник гу
манизма, сын флорент. изгнанника, род. 
in. 1304 г. в Ареццо; отрочество провел 
in. Авиньоне , где  находился папский 
дмор;  готовился, по желанию отца, к 
иорид. карьере , изучал право в Мон
пелье и Болонье ; после  смерти родите
лей (1326) отдался всеце ло поэзии и изу- 
чению классич. древности, много путе- 
шоствовал;  с 1337 г. уединился в 
Ноклюзе , в 1341 г. был торжественно 
коронован лавровым ве нком на Ка- 
иштолии; прожил долго в Милане , Ве- 
игоции и Падуе , поселился среди Эвганей- 
ских гор в деревне  Арква, где  и ум. 
н 1374 г. Ополчаясь против средневе к. 
культуры, против монашества (De otio 
roligiosorum и др.), против дворянства 
(отде льныяме ста в De remediis utriusque 
fortunae; проект о передаче  власти из 
рук аристократии в руки народа, от- 
носящийся к 1361 г.), против средне- 
не к. науки (астрологии, медицины и 
юриспруденции), П. мимо феодально-мо- 
пашескаго мира обращал свои взоры 
к классич., преимущественно римской, 
древности, ища в ней образы и фор
мулы для выражения своих новых на
строены и идеалов;  возрождал древ
нюю историю (De viris illustribus, Rerum 
memorandarum libri IV*), отыскивал,  co- 
бирал и переписывал рукописи рим- 
ских писателей и поэтов,  знакомился 
и с греч. литературой (в латин. перев.); 
пользовался латинск. яз. не только в 
своих письмах (Epistolae familiares, 
seniles, sine titulo) и посланиях,  но и 
для поэтич. произведений (поэма Africa, 
эклоги). Представитель новой, чисто 
светской культуры, П. был,  однако, в 
значительной степени проникнуть еще 
старыми настроениями, и в его душе , 
как и в его произведениях,  уживались 
рядом Бл. Августин и Цицерон,  хри- 
стиаиство и язычество, кулыч> славы и 
мысль о бренности всего сущаго, мечты 
об отшельничестве  и желание играть 
роль в общественной жизни. Н а почве  
этой душевной раздвоенности возникла

та душевная болезнь, которую он на- 
зывал средневе к. монастырским тер- 
мином acedia, но которая у него была 
близка к настроению, потом получив
шему назваыие „мировая скорбь“. Типи- 
ческий представитель нарождавшейся 
интеллигенции, челове к с повышен- 
ным чувством личнаго „я“, ве чно по
глощенный думами о своем духовном 
мир.е  (Epistola ad posteros; De contemptu 
mundi и др.), П. вме сте  с те м мечтал 
играть руководящую роль в политич. 
жизни страны, не только отзываясь на 
политич. злобу дня в своих эклогах,  
посланиях,  сонетах и канцонах,  но и 
выступая как дипломата и посланник 
на службе  разных князей, беря на себя 
сложныя миссии (напр., примирить вра- 
ждующия коммерческия республики Ге
ную и Вѳнецию). Страстный патриота,меч- 
тавший о единой и сильной Италии (по
эма Africa, канц. Italia mia), П. возлагал 
свои надежды то на папу, котораго тщет
но звал из Авиньона в Рим,  то на 
императора (Карла IV*), отнесшагося к 
его призывам равнодушно, то па рес- 
публиканца-революционера Колу ди Ри- 
енцо, котораго поддерживал,  как по
эт и публициста. Будучи очень высо- 
каго мне ния о своей поэме  „Африка“, вос- 
пе вающей Рим и Сципиона, П. считал 
свои стихи на итал. яз. „пустяками“, хотя 
они обезпечили его славу в потомстве , 
тогда как латинская его поэма забыта. 
В этих стихах (Canzoniere), не кото- 
рые из которых посвящены политич. 
темам,  П. воспе вает главн. образом 
свою любовь к Лауре  (б. м., жене  Гуго 
де Сада), которую увиде л впервые 
6 апр. 1327 г. и которая умерла в 1348 г. 
Часть стихотворений написана при жиз
ни Лауры (in vita di М. Laura), другия 
после  ея смерти (in morte di M. Laura). 
Хотя Лаура и превращалась иногда в 
глазах П. в символ (славы, лавра,— 
lauro), предположению, что она никогда 
на самом де ле  не существовала, про- 
тиворе чит показание самого поэта (на 
полях хранящейся в Ambrosiana, в 
Милаие , рукописи Вергилия). „Каыцонье- 
ре“ представляет собою испове дь влю- 
блеинаго, всесторонне анализирующаго 
свое чувство, иногда впадая в рито
рику и вычурность, при чем самое это 
чувство все боле е одухотворяется, усту
пая, в написанных в подражание



Данте аллегорических „виде ниях“ ,или 
Trionfi, сознанию, что истинное счастье 
возможно лишь в слиянии съБожеством.  
Так сказывается и в итал. стихотво- 
рениях П. то же колебание между ста
рыми и новыми идеалами, какое заме - 
чаѳтся и в его морально-философских 
трактатах на лат. яз. В XVI ст. „Кан- 
цоньере“ П. вызвал в итал. поэзии 
це лую школу поэтов,  изве стных под 
названием „петраркистов“  (ер. XXII, 
479). См. А. Веселоѳский, „Ф. Петрарка в 
поэтической испове ди Canzoniere“; Ж  
Корелин,  „Очерки по истории философ
ской мысли в эпоху Возрождения “.

В. Фриче.
Петрашевский и петрашевцы. Ми- 

хаил Васильевич Буташевич- Петра- 
шевский, сын петербургскаго штадт-  
физика и инспектора лазаретов Петерб. 
губ., род. в 1821 г., учился в Царское, 
лицее и за „вольнодумство“ был выпу- 
щен с чином только XIV класса. 
Он поступил на службу переводчи- 
ком в департамента внутренних сно- 
шений минист. иностр. де л и, как 
вольнослушатель, посе щал лекции в 
университете ; в 1841 г. он получил 
степень кандидата. Уже в универеитет- 
скиф годы П. был сторонником федера- 
тивно-республиканскаго строя, при ко- 
тором,  по его мне нию, не будут нужны 
огромныя армии, и полагал,  что респу
блика возникнет у нас прелюде всего 
в Сибири; он считал также необхо
димою полную терпимость относительно 
религии, полную свободу печати и глас
ность судопроизводства; уже в 1843 г. 
он задумывается над вопросом об 
освобождены крестьян.  Отчасти под 
влиянием лекций проф. Порошина, он 
начинает изучать сочинения Фурье и 
его последователей. Свои идеи П. пы
тался провести в „Карманном словаре  
иностранных слов“  (вып. 1,1845 г.;вып. 
2,1846 г.), который издавал Кириллов;  
второй вып. словаря, редактированный П., 
был конфисковаи (кроме  400 разошед
шихся экз.). Зде сь в различных стать- 
ях П. указывает на великое значеиие 
ассоциации, излагает главныя положе- 
ния учения Фурье и Оуэна, иабрасывает 
программу реформ государственная 
строя (введете „политических учре- 
ждений“, основанных на всеобщем из- 
бирательном праве , „обезпечение сво

боды мысли, чувства и их вне шняго 
публичная обнаружения“, „публичность 
всех общественных и административ- 
ных отправлеиий“), протестуета нро- 
тив рабства, выражает сочувствие 
уиичтожению частной собственности, 
отрицательно относится к конституци- 
ям,  основанным на имуществениом 
цензе , и пропагандирует скептическое 
отношение к религии.

Не одаренный литературным талаи- 
том и потерпе в крушение с „Кар- 
манным словарем иностран. слов“ , 
П. ре шил распространять фурьеризм 
словесно и посредством рукописных 
произведений и иностранных сочинены. 
ГИо его собственным словам,  он „об- 
рек себя на служение челове честву, и 
стремлеыие к общему благу заме нило“ 
в нем „эгоизм и чувство самосохра- 
нения “. С 1845 г. он устроил у себя 
званые вечера по пятницам,  на кото- 
рых горячо восхвалял учение Фурье; 
гости его спорили о различных обще- 
ственных вопросах— освобождены кре- 
стьян,  введены гласная судопроизвод
ства, уничтожены цензуры, обсуждали 
какое-нибудь ученое или литературное 
произведете. У него бывали писатели:
В. А. Милютин,  М. Е. Салтыков,  С. Ф. 
Дуров,  А. И. Пальм,  Ф. М. Достоев- 
ский, знатоки учения Фурье—И. Я. Да
нил евский и студента А. В. Ханыков,  
богатый курский поме щик H. A. Спе ш- 
нев,  челове к весьма образованный, 
не сколько ле та проживший за границей, 
не фурьериста, а коммуниста, и др.

В феврале  1848 г. П. на губернском 
дворянском.  собрании в Петербурге  
роздал 200 экз. своей записки, в кото
рой предлагал дать купцам право 
приобре тать населенный земли под 
условием обращения крестьян в обя
занные (на основаны закона 2 апр. 1842 г.), 
и предоставить крестьянам право вы
купаться на свободу за опреде ленную 
сумму, но государь не пожелал,  чтобы 
эти вопросы были подвергнуты обсу- 
ждению. С те х пор правительство 
обратило внимаыие на пятницы П., и на
блюдете за ним было возложено на 
опытнаго в деле  сыска чиновника мин. 
вн. де л,  Липранди. С 1848 г. на пят- 
ницах П. стали произносить ре чи или 
читать доклады на опреде ленныя темы, 
по выслушании которых де лались за-



мЬчяиия и начинались споры. Данилев- 
пѵІП пзложил учение Фурье, Спе шнев 
ичшорил о религиозном вопросе  с 
т о м  i c h  зре ния комМунистов;  П. произ- 
мпс две  ре чи: 1) о необходимости сво
б о д ы  печати и 2) о различии между сво
бодою социальною и свободою полити
ческою, при чем высказался за всеобщее 
избирательное право; учитель Ястржемб- 
екиб изложил основныя начала поли
тической экономии; К. Тимковский выра
зи л в своей ре чи уве ренность, что 
мир будет разде лен на две  части 
между фурьеристами и коммунистами, 
и заявил,  что „все  старания истинных 
иоборников прогресса должны быть 
обращены на ускорение возмущения “. П. 
зта ре чь не понравилась всле дствие мно- 
ичих противоре чий въней, но Спе шнев 
иыразил Тимковскому сочувствие, и 
семь посе тителей пятниц дали ему 
обед перод отъе здом его на ме сто 
службы, в Ревель.

Липранди поручил ближайшее на
блюдете за П. сыну художника Антонел- 
ли, который для этого оставил универ- 
ситет и посту пи л на службу в тот 
жо департаменту где  служил и П., пол
ную дове ренность котораго он скоро 
приобре л.  С января 1849 г. Антонелли 
етал доносить Липранди о бесе дах с 
ним П., выражавшаго в них горячее 
сочувствие федеративно-республиканско
му строю. Переворота в России П. счи- 
тал возможным только после  обширной 
пропаганды. Антонелли впервыепроник 
на пятницы П. 11 марта 1849 г., когда учи
тель Толь читал доклад „О ненадобно
сти религии в социальном смысле “, в 
котором проводил идеи Фейербаха и 
Бр. Бауэра. П. высказался за то, чтобы на 
первую очередь была поставлена судеб
ная реформа, a Головинский (см.) прежде 
всего считал иеобходимым освободить 
крестьян,  хотя бы и посредством их 
возстания. Ф. М. Достоевский прочел зна
менит, письмо Бе линскаго к Гоголю. Са- 
мым справедливым способом  уничто- 
жения кре постного права П. считал осво- 
бождение крестьян с обрабатываемою 
ими (для себя) землею безъвсякаго возна- 
граждения за нее поме щикам,  но не 
считал возможным осуществить свою 
мысль в то время, а фурьерист А. П. 
Беклемишеву служивший, как и К. Тим- 
ковский, в Ревеле , предлагал освобо

дить крестьян с землею, находившеюся 
в их пользовании, за опреде ленный 
выкупу вносимый крестьянами. По пред- 
ложению П. была еще в 1845 г. учреждена 
библиотека в складчину из иностран- 
ных книгу для которой были приобре - 
тены сочинения экономистов,  социали- 
стов,  французских энциклопедистов,  
философов в роде  Фейербаха и Макса 
ІХІтирнера, коиституционалистов (Бен- 
жамена Констана), социалистические жур
налы, не которыѳ романы, как,  напр., 
Жорж- Занда, и др.

П. так увлекался учением Фурье, что 
за одно изобре теиие фаланстера—„орга- 
низации труда в обицине “— называл 
его „гением из гѳиифв“ ; в записке , 
написанной в кре пости, он предлагал 
русскому правительству дать 2 миллиона 
рублей на устройство фаланстера под 
Парижем и в составленному также во 
время заключения, заве щаиии выразил 
желаниф, чтобы 7з суммы, вырученной 
от продажи его имущества, была для 
той же це ли вручена главе  фурьерис- 
тов Консидераиу.

Приехавший из Сибири отставной офи- 
цер Черносвитов в бесе де  с П.. и 
Спе шневым стал излагать план воз- 
стания, начав его в Сибири и на Ура- 
ле , при участии заводских крестьян.  
Спе шнев выразил сочувствие этому 
„пугачевскому пути“, а П. возражал 
против бунта и возстаний черни, раз- 
вивал фурьеристскиф взгляды и выра
зил надежду, что ему еще придется 
жить в фаланстере .

Гвардейский офицер Н. А. Момбелли, 
который в 1846—47 г. был центром 
либеральнаго кружка самообразования 
не скольких офицеров,  вынужден 
был закрыть его, но стал посе щать 
пятницы П. Ему пришла мысль учре
дить „братство взаимной помощи“, в 
обсуждении которой приняли участие П., 
Спе шиев,  Ф. Н. Львов и фурьерист 
К. М. Дебу. Спе шнев высказался за 
устройство политическаго общества, цѳн- 
тральнаго комитета его и частных ко- 
митетов:  1) для поддержки друг друга, 
2) для пропаганды фурьеристской, ком- 
мунистской и либеральной и 3) для воз- 
стания. Но участники сове щаыия не при
шли к с оглашению относительно устрой
ства общества.

Кроме  собраний у П., существовалъ



еще фурьеристский кружок Н. С. Кашки- 
на (ум. в 1914 г.; см. XXIV*, 22/25). Кружок 
этот устроил 7 апреля 1849 г. обе д (с 
участием 11 челове к)  в память Фурье, 
где  выде лились ре чи Ханыкова и Д. Д. 
Ахшарумова, миросозерцан и е  котораго 
еще полне е выразилось в его рукопис- 
ных набросках:  он отрицательно отно
сился к семье ,находя,что она не объеди- 
няет,  а разрознивает людей, и к со- 
временным формам собственности; 
был против существования войска, про
тив войны: все это окажется ненуж- 
ным,  когда земля покроется фалансте
рами. Вме сте  с те м он высказыва
ется за конституцию, гарантирующую 
свободу печати, гласное судопроизвод
ство и свободу собраний. Созыв и рос- 
пуск народнаго собрания не должны 
зависе ть от монарха, — он должен 
лишь име тьне сколько голосов в этом 
собрании; а как только оно приобре тет 
дове рие народа, сле дует упразднить мо
нархическую власть.

Из посетителей собрания у С. Ф. Ду
рова (см.) и А. П. Пальма, живших 
вме сте , где  бывали Спе шнев,  братья 
Достоевские, Плещеев,  Львов,  братья 
Ламанские и др., многие читали сочине- 
ния социалистов и коммунистов,  но не 
все  ве рили в возможность осуществле- 
ния их планов.  Студент Филиппов 
на одном из этих собраиий предло- 
жил устроить тайную литографию для 
распространения статей „обличительнаго 
содержания о современном положении 
России“. В бумагах Филиппова были 
найдены комментарии к 10 запове дям 
с ре зкими порицаниями кре постного 
права и монархии, власти. На обе де  у 
Спе шнева в апре ле  1849 г. поручик 
Григорьев (см.) прочел свою „Солдат
скую бесе ду“. На вечере  у Плещеева 
Спе шнев вызвался печатать запрещен
ный книги за границей и вме сте  со сту- 
дентом Филипповым начал - было 
устраивать тайную типографию. Не ко- 
торыѳ из знакомых П. распространяли 
учение Фурье и в провинции: в Казани, 
в Ростове  (Ярослав, губ.), в Ревеле .

В ночь с 22 на 23 апр. 1849 г. были 
арестованы наиболе е видные петрашев
цы; но аресты в значительном коли- 
честве  производились и поздне е. Учре
ждена была сначала секретная след
ственная комиссия, a зате м военно-суд

ная, приговор которой поступил в 
генерал- аудиториат,  и им 21 чел. 
были присуждены к смертной казни 
разстре лянием,  но по резолюции госу
даря 9 челове к были приговорены к 
каторжным работам (8 от 2 до 15 ле т,  
в том числе  двое с отдачею потом 
в солдаты, а П. в каторжный работы 
бѳз срока), 5 чел. в арестантския роты 
от 2 до 6 ле т (в том числе  4 с 
отдачею зате м в солдаты), 6 в рядо
вые, Пальм был п е реведен те м же 
чином в армию. 22 декабря осужден
ные были привезены на Семеновский 
плац и выслушали смертный приго
вор,  трое, и в том числе П., были уже 
привязаны к столбам для разстре ла, и 
лишь после  того было объявлено поми- 
лование. П.был тут же закован в кан
далы и на тройке  с жандармами от- 
правлен в Сибирь.—-Социалистическая 
пропаганда П. и его товарищей заслужи
ваем  глубокаго внимания историка рус
скаго общества и русской литературы 
уже потому, что ея влияние сказалось на 
таких писателях,  как Н. Г. Черны- 
шевский и М. Е.Салтыков.  Ни в одном 
политическом процессе  в России не 
было заме шаыо так много писателей, 
как в де ле  петрашевцевъ.

П. был водворен для отбывания ка
торги на НІилкииском, зате м Алексан- 
дровском и, наконец,  Нерчинском 
заводах в Забайкальской области, но 
на работу его не посылали, и большею 
частью он жил на свободе , давая 
уроки, как и его товарищи Спе шнев,  
Григорьев и Львов.  В 1855 г. он на- 
писал обширное прошение в сенат,  в 
котором требовал пересмотра де ла 
своего и своих товарищей вследствие 
многих, очень искусно указанных им,  
нарушений закона во время их процесса; 
лишь в 1857 г. ген.-губ. Вост. Сибири 
Муравьев переслал это прошение ми
нистру внутренних де л,  а тот пере- 
дал в III отд. Соб. Е. В. Канц. Ни
какого отве та на это прошение П. не по- 
лучил.  В 1856 г. он был переведен 
с каторги на поселение и жил в Ир
кутск, где  занимался адвокатурою и 
участвовал в „Иркутских Губерн- 
ских Ве домостях“ , а также в осно
ванной в 1860 г. по его инициативе  част
ной газете  „Амур“ , но 27 февр. 1860 г., 
за протесты против де йствий админи



стративной и судебной властей в Ир
кутск, он был выслан заме стите- 
лем Муравьева - Амурскаго, Корсако
выми в минусинский округ и очень 
раздражал сибирскую администрацию 
постоянными жалобами на нарушения за
кона относительно его самого и других.  
С 1861 г. до 21 марта 1864 г. П. жил 
в Красноярске , а потом был вновь 
выслан в шушинскую волость мину- 
синскаго округа, при чем одно время 
из села Шуши ме стныя власти пере- 
ме щали его даже в глухую деревеньку, 
где  он жил в такой ужасной обе га* 
новке , что иногда не име л даже све чки 
и должеи был довольствоваться лу
чиною.

В апре ле  1866 г. П. был переведен 
в бе льскую волость енисейскаго окру
га, где  также не всегда ему позволяли 
жить в селе  Бельском,  а временно пе
реводили и в одну из деревень этой 
волости. Изолированный зде сь, как и 
в минусинском округе , от полити- 
ческих,  он скоропостижно скончался 
ссылыю-поселенцем в селе Бе льском 
7 декабря 1866 г., в то время, когда уже 
все  его товарищи по де лу были поми
лованы. Он умер таким же неприми- 
римым протестантом,  таким же за- 
щитником прав своих и все х ну
ждавшихся в его защите , каким был 
всю жизнь. По отзыву его товарища по 
процессу, Д. Д. Ахшарумова, П. был 
„челове к сильной души, кре пкой воли, 
много трудившийся над самообразова- 
нием,  всегда углубленный в чтение но- 
вых сочинений и неустанно де ятель- 
ный“. Товарищ по ссылке , Ф. Н. Львов,  
также свиде тельствует о непреклонной 
воле  11., его самоотверженности и без- 
корыстии. Герцен в своей характерис
т и к  П. говорил даже, что его „можно 
без всякаго преувеличения считать свя- 
тым“ . О П. и петрашевцах см. сочи- 
нения В. И. Семевсшго: „М. В. Бута- 
шевич - Петрашевский. Биографический 
очерк,  преимущественно по неизд. ма- 
териалам“  в журыале  „Голос Минув- 
шаго“ 1913 г. №№ 1—4,6,8,11,12; „Сѳн-  
симонисты и фурьеристы в царст^. имп. 
Николая Iй в „Книге  для чтения по но- 
вой истории“, изд. истор. ком. при Общ. 
распр. технич. зыаний. М. 1913 г., т. IV, 
ч. 2; „Из истории обществ, идей в Рос- 
сии в конде  1840-х годов“ . Рост.-на-

Дону. 1905 г.; Д . Д . Ахшарумов,  „Из 
моих воспоминаний“. Спб. 1905 г.

В. Семевский.
Петри, Эдуард Юльевич,  географ 

и антрополог (1856—1899), образование 
получил в медико-хирургич. академии 
в П е тербурге  и в университетах 
Германии и Швейцарии, где  в 1880 г. 
удост. степ, д-ра медицины бернскаго 
унив. Ряд выдающихся работ по ан- 
тропологии и географии побудил берн- 
ский унив. пригласить его в 1883 г. на 
вновь учрежденн. кафедру этих наук;  
в 1887 г. занял вновь открывшуюся 
кафедру географии и этнографии при пе- 
тербургск. унив. Важн. труды: „Антро- 
пология “ (1890), „Методы и принципы 
географиий (1892), „Соматическая антро- 
пология “ (1895—97). Кроме  того, им со- 
ставлен пользующийся болыпим успе - 
хом учебный атласъ.

Петриксшка, ме ст. Новомосковск, у. 
Екатеринославской г., 30.707 ж.

Петриков,  ме ст. мозырск. у. Мин
ской губ., 8.882 ж.

Петро-Александровск,  гор., адми- 
нистрат. центр аму - дарьинскаго от- 
де ла Сыр- Дарьинской обл., на прав, 
бер. р. Сыр- Дарьи, на границах Хивы; 
2.788 ж. Преобразов. в город в 1876 г.

Петровская, станица темрюкск. от- 
де ла, Кубанской обл., 17.873 ж.

Петровская Акадетия, высшая агро
номическая школа, уже пятьдесят лет 
формирующая в России де ятелей сель
скохозяйственной культуры. Название 
школы давно перенесено населением 
на подмосковную ме стность, в которой 
расположена Академия, и, в противопо
ложность тому, школа официально ли
шена была своего названия в конце  
первой четверти ве ка своей жизни. При- 
ем в Академию был приостановлен 
в 1890 году; в 1894 году школа за
крыта и в том же году открыта 
вновь — воскресла под названием ин
ститута. За эти тяжелые годы П. А. 
потеряла не только свое название: из 
школы был выброшен ея совет в 
полном почти составе ; в нее не вер
нулись боле е многие из те х профес- 
соров,  которые создали славу П. А. 
Тогда казалось, что катастрофа эта при
несла с собой не частичное разруше- 
ние, а полную гибель П. А. Однако школа 
оправилась от перенесеннаго удара, ве-



ликш традиции П. А. но умерли в ста- 
рых сте нах,  и новые петровцы, иро
нически называемые иногда „институт
ками“, выносили из этих сте н те  
же демократические идеалы—идеалы на- 
роднаго благоденствия. Вполне  справед- 
ливым поэтому можно считать мне ыие, 
которое считает,  что между обоими пе- 
риодами в истории школы нет неза
крытой пропасти, и если не официаль
но, то по существу и фактически Пе
тровско-Разумовская школа сохранила 
за собой право не только считаться, но 
и быть Петровской Сельскохозйствен- 
ной Академией. Что касается истории 
самой ме стности и име ния, в кото- 
ром выросла П. А., то в ХУІІ ве ке  оно 
принадлежало Нарышкиным,  а на ру- 
беже  XVIII ве ка —- лично Петру Вели
кому, и школа, работающая над пре- 
образованиями в земледе лии, име ѳт 
прямую связь с петровскими заве тами. 
В половине  столетия Петровское пе
решло к гр. Разумовскому. Им в зна
чительной степени создана основа той 
общей обстановки, которая и до сих 
пор де лает ме стность величествен
ной с ея чудным парком и прудами. 
После  Разумовских в име нии сме ни- 
лось не сколько владе льцев,  пока оно 
не было куплено казной в 1860 году. 
В годы великих реформ,  спустя пять 
ле т,  в роскошной подмосковной от
крыта П. А., и великоле пие, унасле до- 
ванное от екатерининских в е льмож,  
символизирует великия возможности, 
раскрытый перед русским земледе - 
лием.  Среди большого числа знамеии- 
тых ученых,  которыми гордится А. 
перваго периода, должны быть названы 
Тимирязев,  Густавсон,  Стебут,  Тур- 
ский, Шишкин,  Фортунатова Первыя 
восемь ле т школа была вольной ака- 
демией в полном смысле : доступ в 
нее открыт все м желающим без 
изъятия — положоние едва ли не исклю
чительное в истории русской государ
ственной школы. Уставом 1873 года А. 
приданы обычныя рамки русских выс- 
ших школ.  Еще через 10 ле т за
крыто ле сноѳ отде ление. Семидесятые и 
восьмидесятые годы в истории П. А. ха
рактеризуются рядом студенческих 
волнений и постепенным сте снением 
студенческой жизни. Почти одновременно 
с учреждением  земскихъначальников ;

и отме ной земскаго положения 1864 г. 
произошло и отме чеыное закрытие П. A., 
ровесницы „великих реформ“ . После  
не которых колебаний между кавалерий- 
ским училищсм,  женским институ- 
том и агрономической школой—после д- 
няя возстановлоиа в Петровско-Разумов- 
ском в 1894 г. под названием Мосте- 
скаго Селискохозяйстееннаго института. 
Число студентов,  сокращенное раые е, 
ограничено еще боле е. У школы отнято 
право давать ученыя степени. Истекаю- 
щия двадцать ле т,  в свою очередь, мо- 
гут быть разде лены на два периода: 15 
ле т до общей агрономической реформы 
и 5 л. во время ея выполиения. До 1909 г. 
института жил в очень сте сненной 
обстановке , совершенно без средств 
для изсле дований. Начало новаго перио- 
да совпало, правда, с тягостным для 
студентов уиразднением не столь давно 
обязателыиаго общежития. Одновременно 
института был выведен на широкую 
дорогу крупных преобразований,расши- 
реннаго приема,постройки новыхъзданий. 
Число студентов превышает 1.500; об
щее число лиц,  получивших зваииф 
агронома, достигло 3.000. Значительно 
расширено инженерно-мелиоративное от- 
де ление. По иовым штатам 1913 г. и 
основныя кафедры с.-х. отде леыия по
лучили значительный прироста сил.  
Преобразован или создан вновь ряд 
опытных учр. при институте ; таковы 
станции: селекционная, машиноиспыта
тельная, зоотехническая, льняная, метео
рологическая обсерватория. Институтск. 
опытное поле играет крупную роль в 
опытном де ле  моек, раиона, особенно 
при бе дности его опытными учрежде- 
ниями. Хозяйство школы достигло выда
ющихся результатов— чудесных уро- 
жаев и не мене е чудесных удоев — 
еще в старыя времена. П. А. заме чатель- 
на и своей ле сной дачей. В общем ра- 
не е школа была ближе к хозяйству, а 
теперь гораздо боле е, че м раньше, за
нята де лом изсле дования. Но в новых 
формах и раздвинутых рамках со- 
вершает все то же великое де ло и 
остается те м средоточием агрономиче
ской мысли, откуда продолжаюта „раз
носиться по тысячам домов (а теперь 
и деревень) живыя се мена осмыслен- 
ных основ агроыомич. знанья“ (Форту- 
натов,  „Вирши“). И.Якушкинъ.



Петровская ryéa—Йетроие.
Петровская губа, на Се в. Лѳдови- 

iuM'i. окоане , в Енисейск, губ., ок. 
Vii"22' с. m. и 132°40' в. д., с 3 островами 
гш Петра.

Іиотровский зав в д ,  большое село 
ищхпоудин. у. Забайк. обл. и ст. ж. д., 
им, р. Баляге , свыше 7 тыс. ж. Чугуно- 
II жоле зоде лат. зав. Кабин. Его Велич. 
Им.под основ, в 1790 г. В 1830 г. сюда 
Ом,и и переведены из Читы декабристы.

Потровский уе з д ,  в се в. части 
Гпратовской г., на с. гранич. с Пеи- 
/ ич к м с . г. Площ. 6.509,6 кв. в. Поверхн. 
ииншышенна, изре зана оврагами и глу
бокими долинами ре к,  из кот. важие е 
мсе х р. Медве дица (ле в. пр. Дона), 
проток, в южн. части у. П. у. располаг. 
ми. центральн. части приволжск. возвы
шенности, и ре ки его растекаются в 
ришпыя стороны: Мѳдве дица течет сна
чала на з., потом поворачивает на ю., 
иш. Сербода (ле в. пр. Хопра)—на з., рч. 
Уши (ле в. пр. Суры) с притоками нас. 
Почвы плодородный, черноземный; на в. 
чорпозем супесчаный; на с. встре ч. пес- 
шш. почвы, зде сь же ле са, заним. 14% 
площ. (гл. о. листвен.). Насел, к 1913 г.— 
290 т. ч. (включ. 19,2 т. городск.); плотн. 
гол. нас. 41,6 ч. на 1 кв. в. По пер. 1897 г. 
было 222.070 ч. (72,44% великоруссов,  
20,04 мордвы, 5,58% татар,  1% чува- 
ииио й ) .  Главн. занят, насел, земледе лие. 
( )бщ. колич. земли 633.209 дес., из кот. 
52,7% составл. наде льн. земли (8,9 д. на 
I дв.), 42% нах. в части, собств. и 5,3% 
ип> собств. учреждений (города, казны и 
др.). Из частновлад. земель 56,6% при- 
иадл. дворянам (всего 150.461 д., в 
средн. 1.393,3 д. на 1 вл.), 12% купдам 
(всего 31.956 д., на 1 вл. 998,6 д.), 2,4% ме - 
щанам (всего 6.477 д., на 1 вл. 143,9 д.), 
исростьянам 4,9% (всего 12.891 д., на 
I вл. 90,3 д.), крест, общ. 11,5% (всего 
30.644 д., на 1 вл. 510,7 д.), крест, товарищ. 
11,3% (всего 29.880 д., на 1 вл. 39,8 д.). 
Н у. развита также промышл., обрабат. 
продукты сельск. хоз. (винокур., масло- 
бойн., мукомольн. и др. зав.); всего на
считав. в 1909 г. 617 пром. зав. Б . Д .

Петровския озера, группа озер,  рас- 
положениых посреди обширн. Петров- 
екаго мохового болота (150 в. в окруж
ности) в тверск. у.; сток П. оз.—р. Созь 
(ле в. прит. Волги), ок. 50 в. дл.

Петровское-Разумовское, поселок 
Московск. г. и у., в 5 верст, к с.-з. отъ

Москвы, при Николаевск, ж. д., соедипеи,  
кроме  того, с Москвой трамваем (с 
паровой тягой). С 1905 г. П.-Р. в по- 
лицейском отношеыии передано в ве - 
дение столичной полиции. Дачная ме ст- 
ность (большой парк,  пруды). Сельско- 
хоз. институты См. Петровская академия.

Петровск,  безуе здн. гор. Дагестан
ской обл., на Каспийском море , 19.346 ж.; 
порт с обширной вне шней и внутр. 
торговлей. Муж. и жрнск. гимназии. П. 
име ет некот. значение, как морск. ку- 
рорт:  име ются иловыя грязи для ваин,  
вблизи есть се рнистые источники. См. 
Дагестанская область, XVII, 507.

Петровск,  у. гор. Саратовской г.; 
19.346 ж. Располож. на обоих берегах 
р. Медве дицы. Реальн. учил, и женск. 
гимн. Промышл. состоит гл. о. в му
комольн. и маслобойн. произв.; значит, 
экспорт хле ба. Основание П. приписы
вается Петру I.

Петровск,  бсзуе здн. гор. ростовск.у., 
Ярославской г., на р. Саре ; 2.291 ж., ого
родничество.

Петров,  Василий Петрович,  лири- 
ческий и сатиричесгсий поэт (1736—1799), 
получил образов, в моек, духовной 
академии. В 1769 г., благодаря протекции 
своего школьнаго товарища кн. Потем- 
кина-Тавр., был назначен кабииетным 
переводчиком и чтецом при имп. Ека- 
терине  IL Оды II., страдающия крайней 
напыщенностью, пользовались в свое 
время громадною изве стностью и ста
вились не которыми современниками на- 
равне  с ломоносовскими. П. изве стен 
также переводами „Энеиды“ Вергилия и 
„Потеряннаго Рая“ Мильтона.

Петров,  Г. С., см. члены Государств. 
Думы, XVII, 640, прил., 43'.

Петров,  Михаил Назарович,  исто 
рик,  род. в 1826 г. в Вильне , в семье  
крещенаго мордвина, учился в виленск. 
гимн, и в харьк. университ. В 1850 г. 
защитил диссертации на степень ма
гистра („Государственн. де ятельность 
Людовика XI“), в 1858 г. был коман- 
дирован на 2 года за границу и рабо- 
тал во Франции, Италии, Германии, 
Бельгии и Англии. Результатом этого 
путешествия явилось це нноѳ изсле д.: 
„Нове йшая национальная историография 
в Германии, Аиглии и Франции“ (док- 
торск. диссерт.). Вскоре  зате м П. за-* 
нял каф едру истории в харъковск.уиив.



и открыл ряд блестящих лекций по 
различными отде лам всеобщей исто- 
pin, привлекавших художественной яр
костью изложения и проникнутых сгре- 
млением— рядом с ходом политиче- 
ских событий осве тить возможно пол- 
не е культурное развитие общества. Лек- 
щи П., составившия его славу и, несмотря 
нане которую бе глость обзоров, сохра- 
нившия до сих пор значение полезных 
подготовительных курсов,  частью из
даны самим П. („Исторические очерки“), 
частью его товарищами и учениками 
(„Лекции по всемирной истории М. Н. П.“, 
1888/1891, 3 части; были и дальне йшия 
издания). Ум. в 1887 г.

Петров,  Н. П., см. члены Госуд. Со- 
ве та, XXIII, 695/6.

Петров,  Осип Аѳанасьевич (1807— 
1878), знамен, оперн, пе вец.  Служил 
в Елисаветграде  у дяди своего гуртов
щика и купца приказчиком в бака
лейной лавке , a зате м,  когда дядя про- 
гнал его из лавки за дружбу с акте
рами, пастухом.  Ушедши совсе м от 
дяди, 19-ти ле т дебютировал в Елиса- 
ветграде  в оперетке  Кавоса „Казак-  
стихотворец“ . Через 4 года услышал 
П. на курской ярмарке  режиссер Им- 
ператорскаго театра в Спб. Лебедев,  
взял его с собой в Спб. и опреде - 
лил на императорскую сцену. С пер- 
ваго же дебюта (Зороастр в „Волшебн. 
флейте “ Моцарта) успе х П. был выда- 
ющийся и зате м все укре плялся. У 
П. был огромный по диапазону, ров
ный и заме чательный по красоте  тем
бра голос (бас) ; вме сте  с вдумчи
востью художественнаго замысла и тон- 
ким мастерством исполнения это под
нимало П. на высоту, которой раньте не 
достигал ни один русский пе вец.  П. 
создал главную роль в опере , которой 
суждено было открыть эру в истории 
русской музыки (Сусанин в „Жизни 
за Царя“ Глинки). Для его лее исключи- 
тельнаго голоса Глинка написал во 
второй своей опере  партию Руслана, 
для которой с те х пор так трудно 
найти настоящаго исполнителя. П. же 
был первым Лепорелло в „Камен- 
ном госте “ Даргомыжскаго, Грозным 
в „Псковитянке “ Римскаго-Корсакова, 
Варлаамом в „Борисе  Годунове “ Му- 
соргскаго и т. д. Но лучшей его партией 
считался мельник в „Русалке “ Дар-

гомьшекаго. Из иностранных опер 
II. особенно удавались Бертрам в 
„Роберте -Дьяволе “ и Каспар в „Вол- 
шебном стре лке “. П. пе л на сцене  
до смерти (еще за 4 дня до кончины) 
и за всю жизнь ни разу не пропустил 
ни одного спектакля, где  должен был 
пе ть. См. Компаиеиский, „ П. “ („ Русск. Муз: 
Газета“, 1903, № 9). Ю. д.

Петров крест,  Lathraea squamaria, 
вид из сем. заразиховых,  паразитное 
растение (cjw.), поселяется чаще всего на 
корн, оре шн. (См.паразиты, XXXI, 187).

Петроградская губерния принадле- 
жит к озерной области, занимая в 
ней самое выгодное для сношений поло- 
оюение: значительная часть ея се верной 
границы (на протяжении 200 в.) образо
вана Финским заливом,  кроме  того, 
в преде лы губернии включено все те
чете р. Невы (2-й по своему судоходству 
в России). Губерния име ет неправиль
ную фигуру и состоит из компактнаго 
те ла (его се верная граница—Финский 
залив,  западная—р. Нарова и Чудское 
озеро, южная идет около 58° с. ш., и 
восточная извивается между 0° и 0С30' в. 
д. от Пулкова) и двух придатков к 
нему. Один из них— Заневский пере- 
шеек— выдвинулся верст на 50 к се - 
веру (до 60°30' с. ш.) между побережьем 
Финскаго залива и западным берегом 
Ладожскаго озера. Другой—длинный и 
узкий придаток (длиной около 200 в.)— 
протянулся вдоль всего южнаго берега 
Ладожскаго озера до впадения р. Свир:] 
и зате м дальше вглубь материка по 
р. Ояти до 3°30' в. д. Разстояние между 
крайними точками на ю.-з. и с.-в. дости- 
гает до 425 в. Площадь губ. равна 
39.203 кв. в.; наименьшей величиной от
личается петроградский уе зд — 1.747,9 
кв. в.; зате м идут:  петергофский 2.396,3; 
шлиссельбургский -  3.401,2; ямбургский— 
3.527,4, царскосельский — 3.781,8, новола- 
дожский—7.651,1, гдовский—7.741,3 и луж- 
ский-7.956,2.

Рельеф и геологическое строенге. П. г . 
составляет часть прибалтийской низ
менности. Ландшафт ея мореннаго ти
па.—то однообразно-унылый, где  тянут
ся болотистыя равнинныя пространства, 
едва скрашенныя жидким ле сом,  то 
не лишенный уютности и живописности, 
где  ме стность становится всхолмленной, 
где  озера залегают между грядами ле -



СЧиІѴГІиГХЪ или покрытых хле бными ни- 
ни Mil холмов.  Самой низкой частью гу- 
Ппрпии является болотистое побережье 
Фшискаго залива (шириной отъ5 до 30 в.), 
продолжающееся зате м к востоку уз- 
ноП полосой к югу от Невы и Ладож
ски го озера. Вся эта полоса и Заиевский 
цпрпиноек покрыты ледниковым нано
си м,  под которым во многих ме - 
стнх буровыми скважинами обнаруже
на синяя (кембрийская) глина. Водоне
проницаемостью глины обусловливается 
Полотистость этой части П. губ. На по
мп рхности много гранитных валунов;  
псобонно многочисленны и велики они 
in. заневской части. В немногих ме - 
стах ландшафт разнообразится невы
сокими холмами—такова Сойкина гора 
(fil саж. над ур. м.) у Лужской губы, 
холмы у Ораниенбаума и Петергофа, По
клонная гора и Парголовския высоты к 
ее в. от Невы. В заневской части име - 
ются в незначительном количестве  
жоле зная и медная руды; в предме стьи 
I Иотрограда,Палюстрове есть болотистые 
(palustres) желе зистыѳ ключи (ими поль
зовался Иѳтр Великий, теперь забро
шены).

Только се верная часть губернии и по
крыта значительной толщей нове йших 
(ледниковых)  отложений; дальше они 
образуют только тонкий поверхностный 
слой, и вся остальная часть губернии 
создана, главиым образом,  отложения- 
ми древняго моря—кембрийскими, силу- 
pi йскими и девонскими, расположенны
ми концентрическими полосами. Область 
лодниковаго наноса на всем своем 
иротяжении (от Свири до Наровы) окай
млена с юга узкой (от 2 до 5 верст)  
полосой древне йших морских отло- 
жоний (кембрийских— синяя глина, „уи- 
гулитовый“ песчаник с раковинами 
моллюска унгулит и  черный смолистый 
сланец) , крайне редко выступающих 
на дневную поверхность в России. Да- 
ле е к югу начинается полоса силурий- 
ских известняков.  Плиты этого камня 
подымаются довольно высоким усту- 
пом,  образующим плитные пороги на 
реках Сяси, Волхове  и др. и водопад 
на р. Іиарове . На востоке  губернии по
лоса этих известняков не широка— 
но меридиану Н. Ладоги верст 20, к 
югу от Колпина всего верст 5; но она 
значительно расширяется в западной

части губернии между Царским Селом 
и Ямбургом.  По меридиану ширина си- 
лурийских отложений доходит зде сь 
верст до 60. Вода не остается на по
верхности известйяков,  и они образуют 
зде сь безводную и безле сную плоскую 
возвышенность, разде ляющую и стоки 
ре чек,  текущих,  с одной стороны, 
в Финский залив,  а с другой, впа- 
дающих в р. Лугу. Колодезная вода 
добывается с глубины 10 и боле е са- 
жен.  Ледниковый нанос покрывает 
известняк тонким слоем (около полу- 
аршина); лежит он горизонтально, 
лишь изредка тянутся узкия гряды-по- 
кати. Среди равнины ре зко выделяются 
Дудергофския горы (на полпути между 
Лиговым и Гатчиной), около 80 (781/а) 
саж. высотой. Значительно ниже ГИу- 
тиловския (20 саж.), Царскосельския и 
Пулковския (35 саж.). Область силурий- 
ских отложений богата строительны
ми материалами: известковым плитня- 
ком (особенно — Путиловския ломки 
близ ю.-з. берега Ладожскаго озера), 
известковым туфом,  алебастром,  пе- 
ском. —Вся часть ГІ. г. к югу от си
лур! йских отложений (около 2/з ея) за
полнена (средие)девонскими отложения- 
ми.Только юго-восточное побережье Чуд- 
скаго и восточное ГІсковскаго озер обра
зовано нове йшим наносом.  ІИо обры- 
вам близ Гатчины, по ре кам Луге  
и Оредежу, по озерам Вревскому и 
Череменецкому выступают очень кра
сивый обнажения цветных песчани- 
ков — яркокрасных,  зелеыых,  голу- 
бых,  фиолетовых (хороший строитель
ный материал) . На юге  губернии область 
довоиских отложеиий представляет со
бою волнистую ме стность, где  песчаныя 
гряды чередуются с болотистыми впа
динами. Наибольшая же, средняя, полоса 
губернии в области этих отложений 
занята моховыми болотами, проре зан- 
ными множеством ре чек.  Только их 
берега достаточно сухи, чтобы служить 
ме стом поселений. Не сколько больше 
сухих ме ст в восточных уе здах—  
шлиссельбургском и новоладожском  .

Почвы П. г. принадлежат к мало
плодородными дерново - подзолистым,  
болотным,  ме стами песчаным.  Песча- 
ных почв особенно много в шлис
сельбургском уе зде  (на з. берегу Ла
дожскаго озера), на с.-з. лужскаго и на



юго-востоке  гдовскаго уе зда (у Чудскаго 
озера). От болотистых почв не сколь- 
ко свободне ѳ лишь часть губернии, ле
жащая к югу от ре ки Луги, а также 
известковая возвышенность се веро - за
пада губериии.

Благодаря близости моря и влиянию 
болыпих озер- Ладожскаго и Онеж- 
скаго, климат П. г. мягче, че м можно 
было бы ожидать по широтному ея по
ложенно. Зимы тепле е московских,  но 
остальиыя времена года холодне е. По
года в се верной части губ. отличается 
крайней изменчивостью; при сме не  теп- 
лых западных ве тров холодными 
восточными и обратно, дневныя колеба- 
ния доходят до 15 и боле е градусов.  
Ровне е климат боле е отдаленной от 
моря южной части губернии. Худшее 
время года ненастная туманная осень. 
Весна начинается в конце  апре ля; в 
мае  нере дки, а на се вере  губ. постоянны, 
возвраты холодов (ледоход на Ладож- 
ском озере ). Часты скачки температуры 
и ле том.  Зимой ре дко бывают морозы 
до 20°, часты оттепели. Санная дорога 
устанавливается между половиной ноя
бря и декабря.—Осадков вынадает не 
слишком много, но, при преобладании 
холодной погоды, велика относительная 
влажность, и, особенно на се вере  губер- 
нии, в течение 9/ю года дни дождливы 
или пасмурны. В Пегрограде  за це лый 
год всего 36 вполне  ясных дней; в 
лучшие ме сяцы—март,  апре ль и май— 
по 5 ясных дней, в иоябре  и декабре  
всего по одному. В общем климат,  
особенно се верной части губ., не может 
считаться здоровым.  Всего губителы-иеѳ 
де йствует он на пришлое, неприспо- 
собившееся к нему население.

Из многоле тних наблюдений, нор
мальная температура выражается сле - 
дующими данными:

Япв. Февр. Мартъ. Апр Май. Іюнь.

Петроградъ —9.3 —8.4 —4.7 2.2 9.0 15.2
Кронштадта —8.7 — 9.0 — 5.1 1.2 7.9 14.6
Павловскъ — 8.7 — 7.9 —5.6 2.2 9.3 14.4

Іюль. Авг. Сеит. Окт. Ноябрь. Дек.

Петроградъ 18.0 16.1 10.7 4.5 — 1.5 —6.4
Кронштадта 17.8 16.3 11.5 5.0 —1.3 - 6 . 0
Павловскъ 16.5 14.6 9.8 3.5 —1 3 —6.2

Нормальное количество осадков в 
миллиметрах (в скобках число дней 
с осадками):

Зима. Весна. Ле то. Осень.
Свирица . . .. 140 120 125 105.
Петроград . . 135 (69) 120 (33) 135 (27) 95 (28)
Гдов . . . 160 (51) 130 (25) 155 (19) 110 (27)
Николаевское., 140 135 150 105.
Луга . . . . 137 (58) 156 (30) 128 (25) 98 (27)
Р опш а. . . . 109 (73) 123 (36) 162 (29) 110 (32)
Путилово . . 139 (78) 121 (35) 156 (28) 101 (33)
Павловск . . 151 [82) 125 (36) 163 (32) 102 (33)

В год с поздней весной (1911) цве - 
тение деревьев и кустарников в сред- 
нем по губернии произошло: березы 
13 мая (распустилась 2 мая), вербы 
21 апреля, липы 2 июия, ольхи 28 апр., 
рябины 1 июня, сирени 3 июня, яблони 
4 июня, черемухи 26 мая, вишни 29 мая, 
крыжовника 22 мая, оре шника 30 апр., 
малины 9 июня. В год с ранней вес
ной (1910) береза задве ла, в среднем,  
6 мая, верба 23 апр., липа 23 мая, ольха 
26 апр., рябина 23 мая и т. д. Птицы 
весною всего раньше прилетают в 
гдовский уе зд (грачи в 1910 г.—17 мар
та, в 1911 — 21 марта, скворцы 21— 
30 марта, жаворонки 16 марта—3 апр., 
ласточки 3—7 мая); всего позже в пе- 
тергофский у. (грачи 23 марта—12 апр., 
скворцы 21 марта—11 апр., ласточки 7— 
11 мая и т. д.).

Как и все  озерныя губернии, Петро
градская г. очень богата водами. Из со- 
тен ея озер крупне йшия—Ладожское 
(принадлежит губернии южной и запад
ной частями) и Чудское с Псковским.  
Судоходство самаго Ладожскаго оз. незна
чительно (с фиыляндскаго и олонецка- 
го берегов идут суда с ле сом,  угл ем,  
се ном,  камнем) . На Чудском и Псков- 
ском озерах довольно значительное 
судоходство из Пскова, Юрьева и Гдо- 
ва к Нарве . Вме сто Ладозкскаго озера, 
главное судоходство совершается по ла- 
доэюсшм каналам,  идущим вдоль бе
рега озера от устья Свири до истоков 
Невы. Это — старые каналы — Алексан
дра I, Екатерины II и Петра I, общей 
длиной 152 вер., и новые, проведенные 
в 1861—1882 гг. мезкду старыми каналами 
и озером:  Александра III, Марии бе
доровны и Александра И. Главное судо
ходство совершается по новым кана- 
лам;  старые служат для сплава ле са 
и для движеиия судов с малой осад
кой, а такзке лодок взводиаго судоход
ства.

Во главе  судоходных вод губернии 
долзкен быть поставлен Фижкий за-



,цш.. Вдоль берега залива идут мели 
н подводные камни. Глубина залива не* 
пначительна: 10 футов у устья Невы, 
IM 20 у Кронштадта; зате м глубина 
Мостопенно увеличивается до 5—10, ме - 
гтнми (у Гохланда) до 35—40 саж. Суда 
♦ч, большой осадкой идут от Крон
штадта в Петроград Морским капа
еш ь  (длина 26Ѵ2 верст,  ширина от 
4У до 53 саж., глубина 22 ф., т. ѳ. боле ѳ 
Il саж.). Лучшия ме ста якорных стоя- 
и и о ис:  хорошо закрытый от ветров и 
просторный Кронштадтский рейд,  до
вольно спокойный рейд у Красной Гор
ки и обширный, но закрытый лишь от 
посточных ве тров Нарвский рейд.  
Маяки: Толбухинский у западной оконеч
ности Кронштадта, Сескарский (на с.-з. 
острова Сѳскар)  и Нарвский (при усть- 
лх Наровы). Много пловучих маяков 
и др. знаков.  Лед у Кронштадта—с 
половины ноября до апре ля. В Фин- 
сисий залив впадают:  Сестра, Нева, 
Луга и Нарова.

В Ладожское озеро в II. губ. впада- 
ют:  Свирь (входит в состав Мариин- 
сисой системы) с притоком Оять (при 
высокой воде  судоходный на 150, а при 
низкой—всего на 10 в.); вдоль Ояти мно
го зажиточных селений (судоходство, 
рыболовство); Паша, сплавляющая огром- 
ноо количество ле са; Сясь, с таким же 
снлавом (судоходство прерывается ря
дом порогов,  особенно мелководны 
I ’ождественские); Волхов и 4 ре ки, пе- 
роее кающия к западу от него ладож- 
сисио каналы: Кабона, Лова, Шальдиха 
и Назья. В окрестностях двух по- 
следних— Путиловския ломки. На все х 
4-х ре ках — гидротехническия соору- 
жопия для питания ладожских каналов 
водою. Волхов име ет 207 в. длины, 
из них в П. губ. (ыоволадожский у.)— 
97 в. В преде лах губ. течение преры
вается порогами: Пчевскими (на протя- 
жонии 9 вер., много узких и извили- 
стых поворотов,  особенно опасен по- 
рог Перегреб)  и Волховскими (у Го- 
отииопольской пристани, особенно Qna- 
сон Велецкий руб,  т. е. плитный усту п) . 
Пне  порогов падение ничтожно, даже по 
точонию барки тянутся бечевой. На Вол- 
ховских порогах — знаменитая ловля 
еигов.  Товарный пристани: Гостино
польская и Ново ладожская; пассажир- 
ижия; Сольцы, Гостиное Поле, Дубовики,

с. Старая Ладога, г. Новая Ладога. Ме ст- 
ность живописна, селения часты и зажи
точны (кроме  судоходства и рыболов
ства, ломка плиты, добываыие песку).— 
Сплавные притоки: Тигода, Оломка,
Влоя, Чажешка и Черная.

П. губ.—ле систа. За исключением без- 
ле сной се веро-западной ея части (се в. 
часть царскосельскаго уе з., восточная 
часть петергофскаго и часть лужскаго), 
на остальном пространстве  губернии 
под ле сом находится от 40 до 60% 
площади. Во многих ме стах ле са, 
правда, сильно разре жены и очень часто 
заболочены: под болотистыми ле сами 
находится 30% площади губернии. Ле са, 
по преимуществу, хвойные, еловые (с 
приме сыо березы, осины, кустарниковой 
липы, черемухи, рябины) и, в меньшей 
степени, сосновые. На песчаных поч- 
вах растет прямая и высокая рудовая 
сосна, на болотистых— корявая мяндо- 
вая. Довольно часто попадается черная 
ольха; ре же, хотя и по всей губернии,— 
вяз,  клен,  ясень. Дубовая роща в Се- 
строре цке  представляет искусственное 
насаждение.—ІТод болотами—9% про
странства П. губ. В ней попадаются и 
моховыя болота (образовавшияся забола- 
чиванием озер при посредстве  сфаг- 
новаго мха) и болота травяныя (в обла
сти известняков к югу от Невы), за- 
росшия, главным образом,  кислыми 
травами (осоками и др.; мох,  не сфаг
новый, встре чается, как второстепен
ный элемент) . Если к болотам при
соединить и заболоченные ле са, то под 
болотами окажется 2/5 губ.

Ле сныя млекопитающия П. губ. не 
представляют большого интереса—из- 
ре дка попадается лосьи се верный олень, 
часто медве дь, волк,  лисица, барсук,  
куница; всего распространенне е бе лка 
и летяга. Богато представлены птицы, 
особенно куриныя: глухарь, черный те- 
терев,  бе лая куропатка, рябчик.  Глу
харь встре чается уже в недалеком раз* 
стоянии от Петрограда. Особенно же бо
гата губерния рыбами. В Финском за- 
ливе  из морских рыб боле е или ме- 

, не ѳ случайно ловится треска (всего чаще 
в устье  Наровы, где  зовется пикшей) 

и и камбала, иногда заходящая до Невы; 
постоянно попадается килька и мелкая 

; селедка - салакушка (преимущественно 
I при устье  Наровы). К проходным ры-



бам принадлежать зде сь сиги, лососи, 
ре чной угорь, ре чная минога. Лососе
вый рыбы (разнообразные сиги и лососи, 
корюшка, хариус)  составляюсь главное 
богатство пре сных водь края; зате м 
вь этих водах в болыпом количе- 
стве  ловятся карповыя— лещи, сырть, 
язь, а также окуне выя и щуки. Из вод- 
ных млекопитающих в Финском за- 
ливе  и.Ладожском озере  водится тю
лень.—Статистико-экономич. очерк П. г. 
см. в приложены. Л . Синицкий.

Петроградский университет,  см. 
приложенге.

Петроградский уе зд  (до 1914 г.
G.-Петер бургский), в се в.-запади. части 
Петроградск. г., граничить с Финлян- 
дией (Выборгск. г.), на з. омывается Фин- 
ским зал. Площ. 1.747,9 кв. в. Поверх
ность низменная. Орошается Невой с 
притоками (Ижора, Охта, Порховка и др.) 
и Сестрой (на с.). Почва глинистая и 
песчаная. На с. много неболып. озер,  
болот и ле сов;  после дние занимают 
ок. 39%. Население к 1913 г. исчислено 
в 2.210,7 т. ж. (включая 2.147,6 т. город
ского), на 1 кв. в. 36,1 сельск. ж. По пе- 
реп. 1897 г. было 1.317.855 ж. (включая
1.264.920 городск.). Земледелие не обезпе- 
чивает населения; развито молочное хо
зяйство, огородничество, рыболовство 
значит, статьей дохода является дач
ный промысел.  Но, гл. обр., жители 
занимаются работами на фабриках и 
заводах и разными промыслами. Кро- 
ме  частных фабр.-заводск. предприятий, 
в у. име ется ряд казенных заводов 
(Сестроре цкий оружейный, Обуховекий 
сталелитейный, Охтенские пороховые). 
В у. с 1905 г. включеи и Кронштадта. 
По данным 1905 г., из 179.976 дес.все х 
земель уе з. ыадельн. земли составляли 
24,8% (ОД Д. на 1 двор) , частновладе ль- 
ческия—57,1% й земли церкви, государ
ства' и учрежд. 18,1%. Из 102.898 д. част- 
новлад. земель дворяиам принадлежало 
93.988 д. (в среднем по 186,9 д. на 
1 владе ние), креетьянам всего 1.291 д. 
(по 0,9 д. на 1 в лад.). А. ІІ-ръ.

Петроград (при Петре  I Санктпи- 
тербурх,  зате м,  до авг. 1914 г., С.-Пе
тербургу, столица России и резиденция j 
ея Императора, первый по населению и ! 
вне шней торговле  город государства, 
один из крупые йших по площади и 
даселению города на земле , В преде - ;

лах полицейской черты И. занимал 
в 1912 г. 9.688 дес., или 93 кв. вер. (Ѵв за
нята водною площадью) и име л около
1.671.800 ж.; с пригородами—29.310 дес., 
или 281 кв. в. (6-ой по величине  после  
Лондона, Н.-Иорка, Парижа, Чикаго и Фи
ла дел ьфии) и 2.007.600 жителей (тоже 
6-й по населенно, уступает Лондону,
Н.-Иорку, Парижу, Берлину и Чикаго).

П.—самая молодая из европейских 
столиц (200 с иебольшим лет)  и 
один из немногих городов,  вызван- 
ных к жизни сознательной волей че- 
лове ка. Его великий основатель, Петр I, 
ве рно оце нил счастливое положеиие бу- 
дущаго города—при устье  р. Невы, у 
Финскаго залива. Через Балтийское мо
ре открывался путь в Европу, по Неве — 
внутрь России. Нева явилась главне й- 
шим фактором роста и обогащеыия 
города, особенно после  соединения ея 
искусственными системами с Волгой, 
другими словами, с центральной и юго- 
восточной Россией. Водные пути попол
нились грунтовыми и шоссейными, а за- 
те м ижеле зными дорогами, связавши
ми П. со все ми важне йшими пункта
ми России и давшими могучий толчок 
его развитию. Удобства сношений пре
возмогли ряд неблагоприятных уело- 
вий, грозивших затормозить развитие го
рода: его краевое, невыгодное те м са- 
мым для столицы, и очень се верное 
положение (П. лежит под 60° с. ш.), 
низинное положение большей части го
рода на дельте  ре ки, подверженной на- 
воднеииям,  и неизбежное, в связи с 
этим,  загрязнеиие почвенных вод,  
плохой климата (см. II. губ.), бедность 
прилегающей ме стности.

Город создан так. образом соче
тай! ем двух факторов:  р. Невой и со
знательно направленной деятельностью 
челове ка. Даже в образовании почвы, 
на которой стоить город,  участвовали 
и ре ка и челове к (значительная часть 
П. построена на островах Невской дель
ты, площадь которой непрестанно ра- 
стет и теперь, приблизительно на
9.000 кв. саж. в год;  слой искусствен
ной почвы, нанесенной челове ком,  до- 
стигает ме стами до 11 ф.).

При впадении в Финский залив,  Нева 
распадается на 5 рукавов (Большая и 
Малая Нева, Б., Средняя и М. Невки) и 
8 протоков (ре кц; Мойка, Фонтанка»



Прииска, Екатерингофка, Таракановка, 
Кнрповка, Ждановка и Смоленская), по
пил ишющифся еще каналами. Не только 
острова дельты, на которых располо
жены „Петроградская сторона“ и „Ба
сил ьовский остров“  (о-ва Петроградский, 
А ктокарский, Каменный, Петровский, Ела- 
гиигь, Крестовский, Васильевский, Голо
дай, Гутуевский, Вольный и др.), но и 
материковая часть являются очень низ
кими. Лишь немногия ме ста на Петро
градской стороне  и Васильевском о-ве 
подымаются выше 10 ф. над у. м. На 
материковой части на ле вом берегу 
Попы („город“  собственно) выше этого 
уровня лишь площадь к в. и ю.-в. от 
Фонтанки и Измайловскаго проспекта 
(на исключеиием низменнаго уголка к 
сЛтору от Шпалерной ул. и Смольнаго 
монастыря и низменнаго побережья до 
Алоксандро-Невской лавры). Правый <бе- 
рог (Выборгская сторона) выше до Боль
шой Невки, не страдает от наводне- 
IIий, причиняющих значительиыя бед- 
(ѵгиия все м иизким частям П., особенно 
при подыятии воды выше 8 ф. над орди- 
паром.  Бедствия были велики даже при 
писле днем значительиом иаводнении 
п ночь с 13 на 14 января 1914 г., когда 
иода поднялась на 7 фут. выше ординара.

Город вызван был „из тьмы ле - 
еов,  из топи блат“ . Десятки тысяч 
русских крестьян и пле нных шве- 
дов погибли при этом.  Засыпались 
трясины, забивались сваи, издалека пе
реносилась сухая земля, доставлялся ка- 
моиь. В ле сах были прорублены про- 
се ки, и стали строиться — „линейно, 
чтобы никакое строѳние за линию или 
из линии не строилось“—деревянные, 
мазанковые и кирпичные дома. Сперва 
(1703 г.) постройки появились на Бере- 
новом (ныне  Петроградском)  и Ба
сил ьевском острове , но вскоре  центр 
города был перенесен на ле вый бе- 
рог Невы, где  в 1704 г. на ме сте  
Адмиралтейства была заложена первая 
норфь. Особенно энергично стал за
страиваться П. после  Полтавской битвы 
(1709 г.). Лучшия здания построены по 
планам Доменико Трехиии (сохрани
лись: Ле тний дворец,  дом Меншикова- 
пыне  1-й кДдетский корпус,  здание 12-ти 
исоллогий — ныне  университет) . Было 
устроено много парков и садов,  осо
бенно украшен Ле тиий садъ? тогда за-

нимавший и площадь ныие шняго Мар
сова поля. Энергично улучшались сно- 
шения с П.: начато сооружение Вышне
волоцкой системы и Ладожских кана- 
лов.  Но приме нялись и принудитель
ный ме ры к заселению города: тогда 
еще чувствовалась тяга не в П., как 
теперь, а из него. Город загиусте л 
при преѳмниках Петра I, но снова стал 
застраиваться и принимать боле ѳ бла
гоустроенный вид при Елизавете  Пет
ровна Появились светлыя, воздушный 
церкви и изящные дворцы в стилг 
барокко, построенные знаменитым Ра
стрелли (собор Смольнаго монастыря, 
Зимний и Строгановский дворцы, дворец 
гр. Воронцова—ныне  Пажоский корпус)  
и его учеников (Никольский военно- 
морской собор и др.). Іио особенно изу
красился П. при Екатерине  И. Уже в 
иачале  ея царствования здания начали 
строиться в боле ѳ строгом стиле , без 
богатства вне шних украшений (Мра
морный дворец,  Академия художеств,  
М. Зимний дворец,  Старый Эрмитаж,  
Второй Эрмитажный дворец и др.). Это 
были как бы искания, нашедшия свое 
полное выражение, благодаря Джакомо 
Тваренне, в торжественном и суро- 
вом римско-классическом стилгь, про
державшемся до начала XIX в. (Акаде- 
мия наук,  Эрмитажный театр,  Госу
дарственный бапк,  Конногвардейский 
манеж,  Смольный и Екатерининский 
институты). В начале  царствования 
Александра I Тома де Томан (эффект
ное здание Биржи с двумя красивыми 
ростральными колоннами), Воронихин,  
Захаров дали ряд прекрасных зда- 
ний в стиле  греко-французскаго клас
сицизма. Лучшими образцами этого сти
ля являются Казанский собор (Ворони
хин)  и Адмиралтейство (Захаров) . Во 
второй половине  царствования снова вер
нулись к римским мотивам.  Вдохно- 
вителем движения явился Росси, име в- 
ший большое влияние на созданный в 
це лях объединения етроительнаго дела 
Архитектурный комитет.  Воздвигались 
не только отде льныя великоле пныя зда- 
ния (Михайловский дворец) , но. и це лые 
комплексы их— площади, улицы, квар
талы: Сѳнат и Синод с соединяющей 
их аркой, полукруг здаыий Главнаго 
Штаба с их в е ликоле пной аркой, 
Ал^ксандринский театр с Театрально# 
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улицей. В Николаевскую эпоху пре- 
обладаѳт тот же стиль, только при- 
нявший еще боле ѳ холодный характер 
(но были постройки и в другом сти- 
ле : Исаакиевский собор,  строившийся с 
1819 по 1858 г., сооружен в стиле  
поздняго ренессанса).—После дующий пе- 
риод не дал ничего интереснаго в 
архитектурном отношении: в боле е 
новых зданиях или неосмысленное 
сме шение разнообразных стилей, или 
безсильныя попытки искания новаго, 
ограничившияся перенесением чужих 
образцов,  в роде  не мецкаго модерна. 
В самое после днее время заме чается 
поворот от новаго к старому, к 
классицизму конца X V I I I  и начала 
XIX в., придавшими П. его характерную 
физиономию. Не сколько холодныя, но ве- 
личественныя здания, большею частью, 
бле дных,  линялых цветов,  так 
уме стны на широких,  прямых и длин- 
ных улицах П., под его суровым,  
пасмурным небом,  на берегах вели
чественной ре ки, текущей в искус- 
ственных,  гранитных берегах.  Соч
ная зелень скверов и садов смягчает 
суровость картины. Не так красива 
она не на парадных,  а на будничных 
улицах П. Архитектурный стиль его 
жилых домов казарменно - однообра- 
зен.  Это четырех- или пятиэтажные 
дома-коробки с внутренними колодце
образными дворами, иногда не сколь- 
кими, уходящими вглубь. Однообразно 
стиля жилых казарм соответствует 
и однообразие шахматпаго плана города: 
прямыя, как по лииейке  проведенныя, 
улицы пересе кают одна другую под 
прямыми углами. Подчас оне  лише
ны не только индивидуальнаго обли
ка, но даже индивидуальнаго названия, 
оне  просто перенумерованы, как „ли
ш и“ Васильевскаго о-ва (отде льный но- 
мер для каждой стороны улицы), „ро
ты“ Измайловскаго полка или „Рожде
ственки“ в Рождественской части. Все  
боле ѳ широкия улицы называются про
спектами. В Московской части в на- 
званиях улиц помянуты все  уе здные 
города Моск. губ. Осмысленный старин
ный названия, воспроизводящая историю 
начальнаго заселения, име ются лишь у 
улиц старинне йшей части города, един
ственной, где  улицы идут довольно 
беспорядочно и криво — на юге  Петро

градской стороны: зде сь Дворянския, 
Посадския, Разночинныя, Пушкарския, 
улицы, Ружейная, Монетная, Сытнин- 
ская, Зеленная...

В разных своих частях— ле вобережной, «городе » 
собственно, правобережной—Выборгской и островных—  
Петроградской и Васильевоком острове —город носить 
далеко неодинаковый характеръ.

Наиболе ѳ оживленной частью П ., его «городом  » по 
преимуществу, является его ле вобережная часть, осо
бенно три городских части между Невой, Мойкой, 
Фонтанкой и Крюковым каналом:  Адмиралтейская , 
Казанская и Спасская. Направление улиц дается зде сь 
линиями ре к,  отчасти Бкатерининским каналом 
(в прямой его части) и перпендикулярами к ним.  
Се ть прямоугольных ячеек пересе кается двумя длин
ными лучами, расходящимися от Адмиралтейства: один 
на в.-ю.-в.— Невский проспект,  другой на юг— Возне- 
сенский пр. Ё треугольнике  между Невским и Возне- 
сенским проспектами—наиболе е оживленная торговая 
часть П. К западу от Крюкова канала расположена 
4-я— Коломенская—часть города, населенная малосостоя
тельными людьми. Большое оживление лишь на Садовой 
и Офицерской улицах.  Садовая, тянущаяся далеко на 
восток вплоть до Невокаго пр., на значительном 
протяжении представляет оплошной рынок.  Еще тише 
Коломенской лежащая к югу от нея по ту сторону 
Фонтанки 5-я —Нарвская—часть со своими прямолиней
ными улицами —  «ротами», идущими вправо и вле во 
от Измайловскаго проспекта. Че м ближе к морю, 
те м бе дне е становятся кварталы. Значительно оживлен- 
не е и лучше обстроена 6-я— Московская— часть, пред
ставляющая трапецеобразный отре зок,  стороны котораго 
образованы Забалканским и Невским проспектами, 
Фонтанкой и Обводным каналом с Лиговкой. Составь 
населения опреде ляется, с одной стороны, близостью 
Невскаго пр., с его многочисленными магазинами, бан
ками, техническими и иными предприятиями (много 
контор и банков и в этой части города), с другой, 
находящимися зде сь, около Загороднаго и Забалкан- 
скаго проспектов,  нисколькими высшими специальными 
учебными заведениями—институты технологически, гра- 
жданских инжеиеров,  инженеров путей сообщения, 
женские политехнические курсы. 7-я— Литейная— часть 
(между Фонтанкой, Невским пр. и Лиговкой до Таври- 
ческаго сада) и лежащие к се веру от Невскаго пр. 
отре зки первых трех частей города—лучшая жилая 
часть П. Окраинными частями города являются се веро- 
восточный угол,  лежащая к востоку от Литейной 
8-я—Рождественская—часть и расположенная к югу от 
нея—9-я— Александро-Невская. Вме сте  с приморским 
(3-м)  участком Нарвской части это бе дне йш гя и отли- 
чающияся наибольшей смертностью части города.

На ряду с ними может быть поставлена лишь Выборг
ская часть и наиболе е удаленныя от центра части 
Васильевскаго острова и Петроградской стороны с их 
типичными рабочими кварталами, многочисленное насе- 
ление которых ютится в коечно-коморочных кварти- 
рах рабочих казарм или в скверных маленьких 
домишках.  Много фабрик среди жилых домов.  
Другой характер носить восточный выступ Васильев
скаго острова, своего рода Латинский квартал П.,только 
гораздо степенне е парижскаго. По набережной от 
Дворцоваго до Николаевскаго моста почти не т частных 
домов:  зде сь Академия наук,  университет,  Историко- 
Филологический институт и гимназия, кадетский корпус,  
Оттовские акушерские курсы, между 3 и 4 линиями Ака- 
демия Художеств,  на 10-й линии женские Бестужевские 
курсы, на 29-й—Горный институт. .. Характер жизни 
ме няется по ме ре  перехода к се веру от каждаго из 
трех проспектов,  перере зыванщих остров.  «Большой» 
пр., широкий, спокойный, окаймленный зеленью, говорить 
об обезпеченности населения. «Средний» уже грязне ѳ 
и бе дне е, но гораздо оживленне е; в толпе  особенно 
много молодежи. «Малый» пр.—рабочий, за ним начи
наются совсе м глухия ме ста.

На Петроградской стороне  прекрасно обстроен Камено- 
островский проспект,  широкий, с торцовой мостовой; 
это дорога на «острова» (Елагин,  Крестовский) с их 
загородными садами, ресторанами, ле тними театрами, 
ближайшия к городу ме ста отдыха и прогулок петро- 
градцев,  Густо заселенной явдяется лцищ> часть Петре*



Петроград,  Петроградская губерния. Петроградский университетъ.
/. и)кономическая ж ит ь и  иаеелт ие Петрограда. П . 

пил нотой очень важным торговым и промьшленным цен
тром'!.. Обороты его т е шней (морской) торговли сильно 
иипдмнлись после  прорытия морского канала (обошелся 
им. 16 милл. руб., на переустройство ассигновано 29 милл.). 
Цифры, конечно, значительно колеблются по годиам:  
ян десятиле тие от 1902 по 1911 год для привоза— от 
1119,6 милл. пуд. (1907 г.") до 180,2 милл. (1911 г.); для 
Ии.ипшиа—от 76,5 милл. пуд. (1907 г.) до 125,2 (1911г.). 
Три четверти заграничнаго ввоза приходятся на каменный 
уголь и кокс;  зате м идут:  хлопок,  машины и метал- 
лмчоокия изде лия, химические продукты, колониальные 
кииииры.Три четверти вывоза дают хле б и ле с,  при чем 
in. количестве  вывозимых хле бных грузов заме чаются 
особенно болыния колебания по годам:  в 1907 г. вывезено 
Ныло за границу 17,4 милл. пуд., в 1905—64,6 милл., 
ni. 1911—48,9 милл., в 1912— 23,2 милл.

1<!ще больше, че м из- за границы, прибывает в П. 
тоишров изнутри России— водиым и сухим путем.  
III. 1909 г. было доставлено в П. по Неве  302 милл. 
иудон товара, в 1910—325; около этих цифр держится 
иривоз и в после дние годы; значительно меньше вы
поит.—от 5 до 6 милл. пудов.  По ре ке  привозят осо
бенно дрова, зате м кирпич и другие строительные 
мииториалы, хле бные продукты и керосин;  вывозят:  
металлы и металлическия изде лия, москательный товар,  
строительный материал,  хле бные продукты, химичесисия 
иидиилия, масло, сельди. По желгьзным дорогам вво
зится около 180 мил. пуд., из них хле бных грузов 
110—40 мил. (% по Николаевской ж . д.), кам. угля 
около 30 мил., керосина и нефти около 10 мил. п. и 
т. д. Вывозится около 40— 45 мил., в том числе  хле б- 
нмх грузов от 3 до 5 мил. пуд., главным образом,  
но Финляндской жел. д. (к П. подходят Николаевская, 
Иалтийская, Варшавская, Финляндская, Царскосель
ская, Приморско-Шлиссельбургская и Приморско-Се- 
отроре цкая ж . д .).

Общгй обороть торговли П . опреде лился к началу
11)13 г. в 870 с лишним миллионов рублей: из них 
на долю вне шней торговли приходится 25%; 15%—наоб- 
олуживание различных ме стностей России, главным об- 
раоом,  Озернаго края, ближайших ме стностей Финлян- 
дии и Московской промышленной области; 60%— на удо- 
нлотворение нужд ме стнаго населения. Половина этого 
ме стнаго оборота (около 430 мил. р.) приходится на роз
ничную торговлю (около 94% все х торговых заведений).
I la первом ме сте  по цифре  торговаго оборота идут платье 
и разные предметы домашняго обихода (187,4 мил. р.); 
зате м сле дуют земледе льческие продукты (166 мил.), 
мануфактура (152,6), продукты животноводства, рыбо
ловства, охоты (134,5), ископаемые продукты (116 мил. р.). 
ІИудучи одним из крупне йших потребительных 
цонтров,  П. потребляет значительное количество пшце- 
ных продуктов:  мяса и дичи 111 U— 12 мил. пудов в 
год,  хле ба около 30 мил. Для продажи име ется 5 го- 
родских рынков,  17 городских базарных площадей.

Но развитию фабричной промышленности П . непо
средственно сле дует за Москвой (петроградская про
мышленность по своему обороту составляет приблизи
тельно % московской). Число фабрик Петроградской 
губ. (громадное большинство их приходится на П. и 
его окрестности) равнялось в 1913 г. 1.004, при 
218 тыс. рабочих.  Особенно выде ляется металло- 
обрабатыв. производство (234 завед., 1-е ме сто в 
1'оссии), занимавшее в 1913 г. 67 тыс. рабочих;  
зате м сле дуют:  обработка волокнистых веществ—  
87 предпр. с 19 тыс. рабочих;  химическое производство 
(1-е ме сто в России) с 18 тыс. раб.; обработка пи- 
тательных и вкусовых веществ— 19 тыс. раб.; обра
ботка бумаги и полиграфическия производства (1-е ме сто 
н России)—243 предпр. с 23 тыс. рабочих,  обработка 
минеральных веществ— 135 предпр. с 22 тыс. рабоч. 
Но данным 1908 г., средняя годовая заработная плата  
моталлистов— 534 р ., поденная от 1 р. 15 к. (простой 
рабочий) до 2 р. 60 к. (долбежник) ; в печатном де ле  
60% давших отве т на запрос получает 40— 55 р. 
игь ме сяц.  Наименьшую плату фабричные рабочие по
лу чают в текстильном производстве : в среднем 
1155 р. в год м уж., 273 р. женщина. По интересному 
ипсле дованию г. А. М. Рыкачева («Ве стн. Финанс.». 1911, 
№ 31) движение реальной заработной платы в П. в 
нореводе  на хле б для семи категорий ремесленнаго и 
простого труда за после дния 58 ле т (1853— 1910) пред
ставляется, если принять уровень 8-ле тия 1853/1860 гг. 
за 100, в сле дующ. виде : 1853/6С—100, 1861 /70—

84,1871/80— 80,1881/90—89, 1891/1900—110, 1901/1910— 
107. Рабочиф и низшие служащие разных предприятий П . 
де лали многократныя попытки объединиться в профос- 
сиональныя общества. Большинство из этих обществ 
были очень недолгове чны, не которыя выжили, Так,  к 
январю 1914 г. име лись профессиональныя общества: 
рабочих металлистов (10.273 члена), рабочих печат- 
наго производства (5.000 чл.), рабочих и работниц по 
обработке  волокнистых веществ се вернаго промыш- 
леннаго района (1,300 чл.), рабочих по обработке  дерева 
(1.300 чл.), по выде лке  кожи (1.027 чл.), общество порт- 
ных,  общество лиц,  занимающихся конторским тру- 
дом,  общество фармацевтов- служащих и т. д. К  
началу 1914 г. существовало 8 рабочих клубов съ
4.000 чл. (Сампсониевское общество образования— 1.075 
чл., «Источник све та и знания»— 930 чл. и др.); 9 ра
бочих кооперативовъ.

Населенге П. по переписи 1910 года оказалось рав- 
ным 1.907.708 чел., из них— 1.599.139 чел. в го- 
роде  собственно и 308.569 в пригородах (Охтенский, 
Новодеревенский, Л е сной, Шлиссельбургский, Алексан- 
дровский,Полюстровский и Петергофский).У ж е к 1912г., 
по подсчетам,  население достигло 2 с лишним миллио- 
нов (2.007.600 чел.). С 1869 г. по 1910 г, население 
городских частей возросло на 141%; значительно бы- 
стре е растет оно в пригородах: с 1881 г. оно 
возросло на 302%. В самом городе  всего быстре е 
растут окраинныя части, всего медленне е—  центр.  
За после днее десятиле тиф наблюдается даже обезлю- 
дение не которых частей центра , подобно ряду за- 
падно-европейеких сто лиц.  С 1900 по 1910 год 
население Адмиралтейской части уменьшилось на 1,3%, 
Спасской на 2,7%; население Казанской возросло всего 
на 1,9%, Литейной на 7%. С другой стороны, в тотъже 
период население Петроградской стороны возросло на 
79,4%, Александро-Невской части на 47,6% , Выборг
ской на 47%, Васильевскаго острова на 45,6% , Нарвской 
части на 40,9%. Из пригородов всего быстре е рас
тут Ле сной—на 126,8% и Новодеревенский на 102,8% 
(средний прирост населения пригородов— 45% за десять 
ле т) . Как во все х миллионных городах,  население П . 
увеличивается, главным образом,  путем иммиграции 
(приселения). По переписи 1897 г., в П . только 31,3%  
оказались уроженцами города; 7%—уроженцами П. губер- 
нии, 60,4% были из других губерний и 1,3% из других 
государств.  До 16 ле т преобладают ме стные урожен
цы; свыше 16 л. уже боле е % (81%) пришлаго населе- 
ния. Пришлых больше всего из сосе дних областей. Но 
на первом  ме сте  идет не своя— Озерная, а Центральная 
промышленная область (Тверская губ. дала 136,9 тыс., 
Ярославская— 95,6, Рязанская—31,6, Смоленская— 29,8, 
Костромская— 18,1, Московская— 16,9, Тульская— 13,8). 
Зате м сле дует Озерная обл. (Петроградская губ.—89,1 
тыс., Новгородская— 68,5, Псковская— 47,0, Витебская—  
2,08, Олонецкая 13,7). Дале е Литовско-Бе лорусская (Ви
ленская губ.— 23,4, Ковенская—20,8, Могилевская—  
14,0), Прибалтийская (Лифляндская— 16,9, Эстляндская— 
11,1, Курляндская— 70) и Се верная (Вологодская— 14,0 
и Архангельская— 10,4). Из отдаленных губерпий зна
чительное число эмигрантов дала одна Казанская губ. 
(13,7). Интересно, что ближайшия губернии дают почти 
в одинаковом количестве  мужчин и женщин,  иногда 
даже наблюдается переве с женщин (Витебская 9.116 м. 
и 11.730 ж.;Эстляндская 4.578 м .и 6.500 ж .). Средипере- 
селенцев из боле е отдаленных губерний (за исключе- 
нием одной Московской) ясный, а иногда ре зкий переве с 
мужчин над женщинами (из Могилевской на12.391м.—
1.596 ж ., из Казанской 11.751 м. и 943 ж .). В связи 
с этим стоит заме тное преобладанге муж чин в на- 
селении П. По переписи 1897 г ., на 100 м. приходилось 
83,7 женщ. Наименыпий % женщин в Александро- 
Невской (61,9%), Спасской (70,3), Выборгской (73,0), 
Адмиралтейской (74,6) и Нарвской (75,8) частях.  В Ад
миралтейской части находится много казенных учре- 
ждений, и стоят не которыя войсковыя части; в Але
ксандро-Невской, Нарвской и Выборгской—много из- 
возчиков и фабричных рабочих,  в Спасской— тор- 
говцев.  Наиболыпий процент женщин в Казанской 
(104,9) и Литейной (106,5) частях (состоятельное семей
ное населени е с бѳлыним количеством женской при
слуги). Въ'связи с иммиграцией стоит своеобразный воз- 
растный составь: 59,9% мужского и 52,9% женскаго насе- 
ления (а в городе  без пригородов 60% м. и 53,4% ж.) 
приходится на долю производительнаго рабочаго воз
раста (от 20 до 49 л.). В связи с те м же^явлениемъ



стоит и малое развитие семейной ж изни  в П. Из муж- 
чин старше 16 л. женатых оказалось всего 49,5% , из 
женщин— 41,4 (в городе  собственно 48,9 и 39,8). До 
30 л. процента женатых совсе м мал;  но зате м быстро 
растет:  среди 30—39-ле тних 75% женатых,  от 40 до 
49 л .—80%. Женятся довольно молодыми: 30% брачу- 
щихся моложе 25 ле т;  причина низкаго. процента жена
тых молодых людей—в болыном количестве  холостой 
молодежи, иммигрирующей в столицу, и в вые зде  из 
нея в провинцию женившихся. Отчасти население П. 
увеличивается и путем естественного прирост а , т. е. 
переве са рождаемости над смертностью. Рождаемость 
в П. понижается (в городе  в 1907 г. 31,8 на тысячу, 
в 1912—26,7; в пригородах— 41,3 в 1907 и 35,8 
в 1912), но понижается и смертность (в 1907 г.—
24,7, в 1911 г.—20,7, в 1912—21,9). В 1912 г. 
переве с рождаемости над смертностью в П . еоста- 
вил всего 4,8 на тысячу, или меньше полупроцента. 
В 1912 г. умерло 20.671 м. и 15.851 ж ., всего 36.522 чел. 
Из них до 6 ме сяцев— 7.050 чел., до 1 года 11.006, 
от 1 д о 5 л .— 5.623 чел., всего до 5 л.— 16.629,или 45,5%. 
Главной причиной смертности до 6 л. была врожденная 
слабость—35,9% , боле зни желудочно-кишечнаго ка
нала— 30,7 и катаральная пневмония—15,9%. Главной 
боле знью взрослаго населения является в П. бугорчатка 
легких,  всего больше уносящая жертв в возрасте  
20—50 л. (в 1912 г. умерло от нея 4.775 чел., в 1908—  
4.940). Из заразных боле зней наиболе е частыми в П. 
являются: оспа, корь, скарлатина, дифтерита, брюшной 
тиф.  Больше всего смертей приходится на июль, меньше 
всего—на ноябрь. ЬІесчастных случаев,  кончившихся 
смертью, в 1912 г. было 318, из них 154 от падения 
в воду. Убийств и покушений на убийство 384. Само- 
убийств 1.207; больше всего в феврале , марте , 
апре ле  и мае .

П. является городом,  по преимуществу, болыних 
каменных жилых домов с многолюдным населением.  
В городе  всего 22.710 жилых строений, в пригородах—  
14.911; из них в городе  61,8% каменных жилых 
построек,  4,0% сме шанных и 34% деревянных;  
в пригородах преобладает деревянная стройка (89%). 
В городе  особенно велик процента дворовых ме ст 
с каменной исключительно стройкой в Адмиралтейской 
(95%), Спасской (92), Казанской (90,5), Литейной (86,4), 
Московской (81,5) и Коломенской (77%) частях.  Осо
бенно мал на Петроградской стороне  (21,2), в Але- 
ксандро-Невской (21,1) и Выборгской (11,9) частях и 
в городской .части Новодеревенскаго участка (5,5).

По населенности своих домов П ., к сожале нию, 
оставил за собою западно-европейския столицы. В Лон- 
доне  приходится на дом 8 чел., в Париже —35, в Бер- 
лине — 48, в Ве не —50, в П .—70 чел. (в пригородах 
21 чел.), а в не которых частях его значительно больше: 
в Спасской 140, в Казанской 97, в Коломенской 86, 
в Литейной 83, Адмиралтейской 80. На 1 квартиру—  
в среднем 7 челове к.  В боле е богатых частях 
(Адмиралтейской, Казанской, Литейной, Васильевской)—  
по 6, а въВыборгской и Александро-Невской, в среднем,  
по 8— 9 чел. Особенно чудовищной цифры достигает 
число жильцов в коечно-каморочных или угловых 
квартирах.  А в таисих квартирах,  по анкете  И. Р. 
Техн. Общ., в 1908 году жило 70% одиноких и 43% се- 
мейных рабочих.  Для улучш ения ж илищ ных условий  
петроградской бе дноты кое-что сде лало лишь (благо
творительное) «Товарищество борьбы с жилищной 
нуждой» (на 100 тыс. паев взяло Мин. Внутр. Д е л;  
принцесса Саксен- Альтенбургская дала участок земли 
в Галерной гавани в 22 тыс. р.), выстроившее «Гавань- 
ский  рабочъй городокъ» с 200 семейными квартирами 
(от 7,40 до 11,20 р. в ме сяц с отоплением) ; живет 
зде сь 1.033чел.,из них рабочих 965 ,или93% .Въцен- 
тре  города квартиры являются, в общем,  довольно 
благоустроенными. Квартиры без водопровода попа
даются зде сь лишь в виде  исключения; но на окраинах 
в 4-м Нарвском участке —35,2% кв. без водопровода, 
в 1-м Алекс.-Невск.—40,2, в 4-м Ал.-Невск.— 59,3, 
в 3-м Выборгском— 30,8, в 4-м Петроградском—  
55,3. В пригородах не связано с городской водо
проводной се тью 93,6% усадеб;  около 21 тыс. жит. 
пьет зде сь воду из простых колодцевъ.

Вопреки своей репутации, П. является русским и 
православным городом.  По переписи 1897 г., велико- 
россов оказалось 86,5%, малороссов 0,4, бе лорус- 
сов 0,1 (всего русских 87%), поляков 2,9, литовцев 
0 ,2, латышей 0,5, французов 0,2, не мцев 4,0», шведовъ,

норвежцев,  датчан 0,5, англичан 0,1, евреев 1,0, 
финнов 1,7, татар 0,4, прочих 1,5. В 1900 г. про
цента русскаго населеиия поднялся до 87,6 (в Европ. 
Роесии—80% );всего русских в П.было тогда 1.260 тыс., 
поляков— 45, не мцев— 48, финнов— 18, евреев— 13. 
По ве роиспове данию, в городе  православных мужч. 
85,4%, женщин 84,4, в пригородах православные 
составляли (1897 г.)—87,8%; римско-катол. ве роиспо- 
ве дания в городе  4,8% м. и 3,6% ж ., протестантскаго—  
7,0% м. и 9,6% ж ., иудейскаго—1,4% м. и 1,5% ж.

Н а сословном составе  населения П. сказывается в 
болыпом % дворян и чиновников то обстоятельство, 
что он является административным центром,  а также 
то, что в нем много закрытых женских учебных 
заведений для де тей дворян.  Потомственных дворян—  
5,5% м., 7,3% ж .; личных дворян,  чиновников—  
3,5% м.; их жен,  вдов,  дочерей— 5,0%; духовяаго 
звания 0,5%  м. и 0,7% ж ., почетных и личных граж- 
дан— 1,7% м. и 1,9% ж ., купеческаго звания—1,2% м- 
и 1,6% ж ., ме щанскаго сословия— 18,0% м. и 25,3% ж.; 
крестьянскаго—65,2% м. и 51,5% ж ., других сосло- 
вий—3,0% м. и 4,6%  ж .; иностранных подданных—  
1,4% м. и 2,1% ж .

Особенности физиономии П ., как умственнаго, админи- 
стративнаго и торгово-промышленнаго центра, высту- 
пают в группировке  населения по занятиям  .

Име ющих самостоятельныя средства существовать, 
по переписи 1897г.,оказалось555 тыс.,или 80,1% ,мужч., 
265 тыс., или 46,3%, женщин.  Среди мужчин этой ка- 
тегории оказалось: чиновников на казенной, обществен
ной и частной службе  29,2 тыс., или 5,2%; на военной 
службе  48,3 тыс., или 8,7%; на службе  церкви
3.3 тыс., или 0,6%; лиц интеллигентных професоий 
(учебное и воспитательное де ло—5 тыс., наука, ис
кусство, литература —  5,1 тыс., врачебное де ло —
5.4 тыс.)— 15,5 тыс.— 2,8%; лиц,  живущих доходами 
с капитала, —  14,2 тыс. — 2,5%; лиц,  содержимых 
на средства казны (в закрытых уч. заведениях,  
больницах и т. д .),—20,1 тыс. —  3,6%; лиц,  слу- 
жащих в кредитных учреждениях и занимаю
щихся торговым посредничеством, —7,1 тыс.— 1,3%, 
торговцев 58,1 тыс.— 10,5%, рабочих 210,7 тыс.—  
38% (в том числе : по обработке  металлов— 51,4 тыс., 
по изготовлению одежды—31,4, по устройству и ремонту 
жилищ— 27,4 тыс., по обработке  дерева— 19,8 тыс., 
полиграфическия производства— 13,7, обработка волокни- 
стых веществ— 12,2 тыс., питательные продукты— 12,1, 
различный механическия производства— 10,6, химическое 
производство—8,8, ювелирное де ло— 7,2, обработка жи- 
вотных продуктов— 5,2, винокурение—3,4, выде лка 
инструментов— 2,6, керамическое производство—2,4, эки
пажное— 1,3, табачное— 1,2), обслуживанием сношений 
занято 43 ,5тыс., или 7,8% (а именно: в'одныя сообщения—  
0,7 тыс., извозный промысел— 29,3 тыс., желе зныя 
дороги—7,5, городския дороги— 3,2, почта, телеграф,  
телефон— 2,8 тыс.), служба в ^рактирах,  гостиницах 
и т. п .—14,8 тыс., или 2,7%, в банях и цырюльнях—  
2,3 тыс., или 0,4% . Из женщин,  име ющих самостоя
тельныя средства существования, наиболе е крупной груп
пой является группа прислуги и поденщиц— 97,5 тыс., 
или 37%; зате м идут живущия доходом с капиталов,  
пенсий и т. п.—31,3 т., или 11,8%; приготовлением 
одежды—27,9 т., или 10,5%, средствами от казны (воспи
танницы в закрыт, учебн. завед., призре ваемыя в бога- 
де льнях)  26,2 т., или 9,9%, обработкой волокнистых 
веществ— 13,4 т., или 5,1% , интеллигентными профессиями 
(учебное и воспитательное де ло—6,6 тыс., наука, искус
ство, литература— 1,2, врачебное де ло—4,9) 12,7 т ., или 
4,8% , работой в прачечных 9,9 т.,или 3,7% , на табач- 
ных фабриках 7,0 т ., или 2,6% , службой в благотвор. 
учреждениях,  в частных предприятиях и т. д. 6,0 т., 
или 2,3%. По грамотности своего населения П. уже в 
1897 г. являлсяграмотне йшим из городов Европейской 
России. Вме сте  с пригородами, процента грамотных 
составлял в нем 62,6%; в городе  собственно— 63,9 
(maximum в Адмиралтейской части— 72,2% , minimum  
в Александро-Невской—54,6%). Из пригородов (гра
мотных 51,6%) выгодно выде ляется своей грамотностью 
Ле сной (около 60 %), представляющий как бы маленький 
университетский городок;  всего ниже грамотность въПе- 
тергофском пригороде — 49,8%. Если исключить возра
стную группу до 10 ле т,  в которой грамотность встре - 
чается довольно случайно, то на 597,4 тыс. мужчин 
старше этого возраста грамотных окажется 437,2 тыс., 
или 73,3%, женщин 435,6 тыс., или 59,3%. Выше всего



i ' н.шоеть в возрасте  10— 19 л. В  этом возрасте  въ
• и.рндии с пригородами грамотных 89,7% мужчин и 
- І.н% жешцин;  в городе  же собственно 90,2% м. 
н .11,8% ж Для насаждения среди народа грамотности 
«i оПряиования городское управление затрачивает око- 
иии I милл. рублей, из них около 66% тратится на

• одержите начальных училищ,  около 16% на четырех- 
и июичиии училища, около 2% на безплатныя читальни,
• (( на безплатную медицинскую помощь, столько же на 

ииминчидии и плату за учение в разных учебных заве- 
ии мииих и небольшая сумма (12 тыс.) на воскреси, школы.

При громадности разстояний, большую важность для 
II нриобре тает вопрос сношений. Вопрос этот стоит 
ni. II. благополучно, в особенности после  перехода
i иыиинетва городских желе зных дорог на электри-
•ниисую тягу. На 1 янв. 1913 г. в П. было всего 187 верст 
ниродоких ж . д ., из них 112,3 в. с электрической 
i и го И, 65,7 в. с конной тягой и 8,8 с паровой. В 1912 г. 
im илоктрическим дорогам прое хало 252 милл. пасс., 
ни  кпнным  21,6ипо паровым 8,4 милл.,всего 282 милл. 
На каждаго жителя пришлось в год 140 пое здок 
(Польше, че м в Берлине , где  их было в 1910 г.—  
и:Ш, меньше, че м в Дрездене — с 205 пое здками наче- 
лшгиика). Сухопутныя сношения пополняются в П. вод
ными. В 1912 г. к ме стным пароходным сообще- 
нинм по Неве  и Фонтанке  прибе гло 5,6 милл. чел.

Нюджет П. по проекту сме ты на 1913 г. опреде ляет- 
ичи игь 44 милл. руб. дохода, из этой суммы боле е по- 
•пиииины—59,4% приходится на доход от городск. пред- 
нриитий (в т. ч. 14,5 милл. р. от город, желе зн. дор.), 
ПІ,5%—на сбор с недвижим, имущ., 8,5%— на сборы 
и*и. торг. и промыслов,  7,6%—на доходы с город, иму- 
ицпотии и оброчн. статей. Из общей суммы расходов,  
инмисл. проектом сметы в 43,8 милл. р ., 27% падает 
на расходы по городск. предприятиям,  16,6%— на ме
дицин., ветеринар, и санитарн. части, 14,5%— на уплату 
долгов,  9,7%—на народн. образование, 6,8%— на бла
гоустройство города, 5,1% — на содержание городск. 
унравления, 4,3%— на содерж. полиции, 3,4% —на уча- 
птио в друг, государственных расходах,  4%—на обще- 
гтионн. призре ние и т. д. За 10 ле т,  с 1901 по 1910 г., 
доходы П ., за вычетом расходов по городск. пред- 
ириятиям,  возросли с 13 милл. до 27 милл., а по раз- 
счету на 1 жителя с 10,46 руб. до 16,93 руб., в т. ч. 
чиотый доход (за вычетом расходов)  городск. пред- 
нриятий повысился с 2,7 милл. до 11 милл., что соетавл. 
на 1 жителя для 1901 г.— 2,18 руб., для 1910 г.— 6,92 р. 
ІІишболыний чистый доход из город, предприятий дали 
игь 1910 г. трамваи (4,4 милл. при валовом в 11,6 милл.), 
нндопровод (1,2 милл., валов, доход— 3,6 м.) и теле- 
фши  (0,8 милл., валов, дох.— 1,8 милл.). Расходы го- 
пода составляли в 1901 г. 13 милл., в 1910—25,7 милл. 
Моего боле е возросли расходы на медицинск. и санитарн. 
части, с 2,46 руб. на 1 жит. до 4,27 р ., дале е на уплату 
долгов— с 1,14 руб. на 1 жит. до 3,67 р., и на народн. 
образование — с 1,07 р. до 1,98 р. Образовательным 
цчреждения Петрограда. Общее представление о значе- 
иии П., как центра высшаго образования, могут дать 
еле дующия цифры числа слушателей в правительствен- 
пых высших учебн. заведениях столицы:

Высшия учебныя заведения.

О
тч

ет
а. 

го
дъ

.

Ч
ис

ло
сл

уш
ат

.

У ниверси тетъ ................................... 1912 7.455
Высш. женск. курсы ...................... 1912 6.182
Духовная академия .......................... 1911 284
Римско-католич. дух. акад. . . . ? ?
Имп. Археологич. инст.................. 1912 526
Имп. Александров, лицей . . . . 1911 247
Имп. истор.-филолог, институт . 1912 131
Женск. Педагог, инстит................ 1911 648
Имп. Училище.Правове де ния . . — ок. 330
Практич. Восточ. академия . . . 1909/ю 95
Курсы для врачей при клин. инст. 1911 297
Женск. медиц. инст................ ... . і 1912 4.330
Военно-медиц. акад ем...................... 1912 974
ІИолитехнич. институтъ.................. 1912 4.750
Технологич. институт ................. 1912 2.130
Инст. инж. пут. сообщ.................... 1909 1.181

Высшия учебныя заведения.

Инст. гражд. инжен....................
Электро-технич. инст...................
Женек. Политехнцч. курсы .
Горный и н сти тутъ ......................
Ле сной и н сти тутъ .....................
Сельскохоз. курсы для об. пола 
Женек, сельскохоз. курсы (Сте-

бута) ...........................................
Николаев, воен. акад................
Алекс, воен.-юридич. акад. . . 
Михайл. артиллер. акад. . . . 
Николаев, инжен. акад. . . . 
Интендант, академия . . . . .  
Никол, морск. акад. . . . . . 
Морск. инжен. акад.................... ...

1909

1911 
1913 
1913

1913
1912 
1912 
1912 
1912 
1912

716 
ок. 750 
ок. 225 

1.039 
648 

1.374

716
329

80
119

98
164

Из частных высших учебн. заведений и курсов 
особенно выдаются: Психоневрологический институт (см.), 
Высшие историко-филогич. и юридич. курсы (Вольный 
университет,  см. университеты народные); дале е сле - 
дует отме тить Высшие курсы Лесгафта, Педагогич. кур-, 
сы при Фребелев. о-ве , Педагогич. академию Лиги обра- 
зования, Петроград, институт высш. коммерч. знаний, 
Высшие Коммерческие курсы Побе динскаго и др. Высши
ми школами для художественна™ образования являются 
Имп. Академия Художеств с педагогическими курсами 
и нормальной рисовальной школой, Высшее Художе-. 
ственное Училище, Петроградская Консерватория. В П. 
есть ряд театральных училищ,  драматических 
курсов,  музыкальных классов и школ,  курсов 
и школ рисования и пр.

К 1 янв. 1913 г. в П. было 283 начальных училища 
с 1.015 классами (в 1907—335 училищ с 676 классами, 
с той поры произошла значительная концентрация клас
сов) . В них училось23.444мальчика и 24.008 де в.. все
го 47.432 чел. 90% учащихся было в возврасте  8— 11 л. 
Четырехклассных училищ к 1 янв. 1913 г. было 
27 с 135 классами и 5.839 учащ. (2.765 м. и 3.074 де в.). 
93% учащихся в 4-хклассных училищах в возрасте  
11— 15 л. Воскресных школ было 30, учащихся 1.356 
(658 м. и 698 ж.); 51,5% в возрасте  11— 14 л ., 42,5%  
в возрасте  15— 29 л.— Все х низших школ разных 
наименований в П. свыше 1.000, средних боле е полу
тораста, профеесиональных школ и курсов свыше 200, 
высших учебных заведений около 60.

Во главе  общедоступных просве тительных учре- 
ждений должна быть поставлена И мперат. П убличная  
Библиотека (см. библиотеки). Распространить высшее 
знание среди народа ставит своею це лыо Общество на - 
родных университетов.  Оно устроило 5 курс, (агрономи- 
ческие, политехнические и др.), консерваторию и театраль
ный отде л,  библиотеку. Аналогичный це ли ставит я  Н а
родный Дом  графини Паниной , существующий, главным 
образом,  на средства графини (она построила дом 
в 500.000 р ., она же покрывает дефицита, достигающий 
около 47 тыс. рублей в год при общей сумме  расхода 
в 70.000 р .). Устройству различных чтений очень по- 
могают:  подвижной музей при постоянной Комиссии 
Технич. Общества, располагающий богате йшим в П. 
ообранием учебных наглядных пособий (выдает до
120.000 све товых картин в год) , Комиссия по 
устройству народных чтений (в год до 40.000 картин) , 
Педагогический музей военных учебных заведений 
(его знаменитая аудитория в Соляном Городке ). Много 
лекций устраивается в залах Городской Думы, Тени- 
шевскаго училища и др.

Во главе  музеев П. должны быть поставлены Эрмитаж 
и Русский музей Имп. Александра III. Из научных м у
зеев особенно выдаются и посе щаются публикой Зоологи-, 
ческий и Этнографический музеи Имп. Академии Наук;  
с разре шения, доступны для осмотра и ея це нныѳ Гео- 
логический и Минералогический музей, Ботанический му
зей и Физический кабинета. К числу других интерес- 
не йших естественно-научных учреждений П ., доступ- 
ных для осмотра публики, должны быть отнесены: Ни
колаевская Главная Астрономическая Обсерватория в 
Пулкове  и Центральная Сейсмическая станция при 
ней, Николаевская Главная Физическая Обсерватория,



Константиновская Магнитная и Метеорологическая Обсер- 
ватория, Главная Палата Ме р и Ве сов,  Музей Гор- 
наго Института Имп. Екатерины II (его минералогическая 
коллекция—3-я в мире ). Очень интересен и доступен 
для публики Имп. Ботанический садъ.

Из ученых обществ особенно энергическую де ятель- 
ность развивают:  Академия Наук (см.), Имп. Институт 
Экспериментальной Медицины, Имп. Русское Географи
ческое Общество, Математическое, Русское Антрополо
гическое, Русское Физико-Химическое, Имп. Минерало
гическое, Имп. Петроградск. Общество Естествоиспыта
телей и др.

По развитию периодической печати П. стоить да
леко впереди Москвы. В  П. выходить 531 поврем, из- 
даний, что составляет почти четверть (24,5%) все х 
период. изданий, выходящих в России, между те м 
как на Москву приходится мене е 10%—208 изд. По 
числу выпускаемых книг П. также занимает первое 
ме сто, по количеству экземпляров,  в которых печа
таются эти книги, значительно уступает Москве ; это, 
как и меньшая стоимость книг,  показывает,  что 
Москва является центром народной книги: так,  в 
1910 г. в П. было издано 8.234 книги в 29.674.752 
экз. на 14.772.748 руб., а в Москве  6.232 сочин. в 
45.834.160 экз. на 11.360.833 руб. Я.. С иницкий.

I I .  Окрестности Петрограда. Рельеф и  геологич. 
строение. Вокруг П. простирается низменная плоская 
ме стность, сложенная из аллювиальных и ледниковых 
отложений, подстилаемых кембрийскими синими гли
нами. К в. от П. эта низменность составляет долину 
Невы, к с.-з. и ю .-з. болотистые берега Финскаго за
лива. С удалением от котловины, занимаемой дель
тою Невы, ме стность повышается. На с. подымаются 
террасы Поклонной горы и Парголовских высот (около 
100 ф. над морем) , переходящия к в. в живописныя 
высоты Токсова. Немного южне е нах. небольшое холми
стое возвышение, в центре  котораго лежит село Кол- 
туши. Се в. берег залива лишь у Сестроре цка всхолмлен 
дюнами. Южный берег представл. низменную полосу, 
ме стами образ, однако невысокия террасы, как у Петер
гофа и Ораниенбаума. К ю. от этой области нове йших 
рыхлых отложений, гранича с ней ре зким уступом,  
простирается с в. на з . возвышенная холмистая полоса, 
сложенная из силурийских известняков,  име ющая 
названия Царскосельских,  Пулковских (247 ф.) и 
Дудергофских высот (549 ф.).Обнажения се в. уступа 
этой возвышенности, так же как берегов проре зы- 
вающих ее ре к,  показыв., что под силур, извести, 
залегают силур, глауконитов, пески, подстилаемые 
кембрийскими песчаниками и глинами. К ю. от полосы 
силур, извести, выходят нижне-девонские песчаники, 
окрашенные в яркие цве та и образ, красивыя обнажения 
по берегам ре к,  напр., близ Гатчины.

Заме чательныя из населенных ме ст.  Вокруг П. 
располож. многочисл. города, селения, дачи и заводы, 
возникновение кот. б. ч. или одновременное с П. или 
боле е позднее, но почти всегда стоить в зависимости 
от нужд и потребностей столицы. Наиболе е заме ча- 
гельны ме ста, служившия дачными ме стностями царство- 
вавших особ и их приближенных,  украсившияся 
роскошными дворцами и парками, хранящия много пре- 
красных памятников старины и искусства, особенно 
эпохи Петра, Елизаветы и Екатерины II, т. е. всего 
X V III ве ка. Поселки, живущиф сбытом в столицу, 
ряд крупне йших в России фабрик и заводов с рабо- 
чим намелет ем,  безчисленныя име ния и дачи знатных 
и незнатных петроградцев— все это составляет густо 
населенный район вокруг П ., живущий б. ч. одной 
жизнью со столицей, с кот. он связан густой се тью 
желе зных,  шоссейных и водных путей. К  ю .-з. 
от П . отходить В алт ийская ж . д. У станц. Лигово (13 в. 
от П .), окрести, кот. представл. дачную ме стность с 
парком и озерами, отходить от главной ж .-д . линии 
ве тка на з ., вдоль южнаго берега Финскаго залива, в 
2—3 вер. от него, на протяж. 24 в. 1 ст. Сергиеео (18 в. 
от П .), в 3 в. от кот., на берегу залива, нах. Сергеев
ская пустынь, основ, в 1734 г., с гранитною оградой, 
аллеями, прудами и куртинами’снаружи. Внутри заме чат. 
собор,  построен, в 1756—58 гг. арх. Растрелли, вели- 
чайшим мастером елизаветинской эпохи русскаго 
барокко. Это изящное и легкое 5-главое здание, украшен
ное чрезвыч. живописи, ле пными картушами. На 21 в. 
нах. ст. Стре льна , близ кот. на берегу залива—благо
устроенное селение Стре льна, с многочислен, дачами, 
бумажн. заводом и пароходн. прист. Зде сь же мыза

Стре льна, принадлеж. ныне  насле дн. вел. кн. Конст. 
Ник., со знаменит, дворцом и парком,  основ. Пет- 
ром В. Дворец был залож. в 1720 г. арх. Микетти 
и очень энергично строился им в течение 2 ле т,  будучи 
одним из любиме йших и грандиозне йших предприя- 
тий Петра I в «версальском  » духе . Но в 1723 г. работы 
остановились, когда Петр подарил дворец Елизавете  
и перестал им интересоваться. В конце  X V III в. дво
рец был значит, видоизме нен,  однако сохранил и 
поныне  свой первоначальный план и сте ны.

На 28 в. и 31 в. от П. нах. ст. Новый и Старый Петер- 
гофы, близ кот. на берегу залива, образ, зде сь террасу 
до 60 ф. выс., располож. Петергоф (ел«.), знамени
тый своими дворцами и фонтанами, великоле пным 
парком— ле тнее ме стопребыв. Высоч. Двора, аристо
кратам. дачная ме стность и любимое ме сто ле тних 
прогулок петроградцевъ.

Дале ѳ к з ., на 39 в. от П ., ж . д. достиг, конечн. 
пункта: Орангенбаума, безуе здн. города, основ, кот. было 
положено в 1714 г. кн. Меншиковым.  Для после дняго 
арх.Ш едель построилъзде сь дворец, позже, при Екат. II, 
перестроенный арх. Ринальди, кот. разбил также тут 
прекрасный парк с увеселит, домиками и всякими за
теями. Дворец располож. на возвышен, морском 
берегу, уступы кот. использованы для очаровательной 
системы полукруглых галлерей, террас и перил,  
нарядно спускающихся к партеру перед морем,  с 
прекрасными боковыми павильонами. В парке  заме чат. 
увеселит. «Китайский дворецъ», фантастически и пестро 
декорированный, а также изящный и превосходно распи
санный внутри павильон «Катальной горки», когда-то 
хитростью и сложностью сооружения славившейся во 
всей Европе . Ораниенбаум расположен напротив 
Кронштадта, почему и служить для сообщен, с ним,  
кроме  того, является, вме сте  с окрести., оживлен, 
дачным центром  .

Главн. линия Балт. ж . д. на 25 в. от П . достиг, ст. 
Красное Село (с м .) ,  на 43 в.—ж . д. ст. Гат чина (с м .) .  
К  ю. от П. отходят Варшавская и Царскосельская 
(Вит ебская) ж . д. Первая на 6 в. проходить мимо Чес- 
менскаго дворца (ныне  богаде льни) и церкви, интерес-* 
ных зданий, постр. арх. Фельтеном в 1770 г. и отразив- 
ших тогдашнее наивное увлечение «готикой». На самом 
де ле , изогнутыя и игривыя формы зданий напомин. 
скоре е барокко. На 21 в. нах. ст. Александровская, в 
4 в. от кот. лежит село Б. Пулково, а вблизи, на высо- 
ком холме ,—Пулковская астрономическая обсерватория 
главная в России, меридиан кот. считается на русских 
картах первым.  Царскосельск. ж . д. достиг, на 22 в. 
у е здн. города Царское Село, кот. состоит из собственно 
города, де лящагося на две  части (Городскую и Софий- 
скую), и из великоле пных дворцов с обширне йшим 
парком и садами. Ц. С. было вначале  мызой, подаренной 
Петром В . Екатерине  I , кот. возвела тут первыя по
стройки, значит, расширенный и перестроенный при Ели- 
завете  арх. Растрелли. После дний начал работы с 
1749 г ., но должен был,  по желанию Елиз., сохранить 
сте ны первоначальн. дома и включить их в гораздо 
боле е обширную композицию, что (как отчасти и в 
Петергофе ) привело к той неприятной растянутости 
фасада, кот. отличается царскосельский дворец.  Длин
ный фасад его украшен безконечной вереницей корине- • 
ских колонн,  поставленных выше перваго этажа. 
Внутрен. убранство лучше петергофскаго. Зде сь есть 
шедевры того прихотливаго декоративн. стиля, кот. 
получил назван, «рококо». К  лучшим комнатам 
относ.: анфилада стараго дворца с грациозн. скульпт. 
обработкой дверей, «Серебряная столовая» и торжествен
ная большая галлерея. Прекрасны «Янтарная комната», 
хотя и сильно перегружен, орнаментацией, и церковь. 
Выше дворца в архит. отнош. раетреллиевские садовые 
павильоны, особ. Эрмитаж,  совершенне йший образец 
причудливаго и живописи, барокко, и грот на берегу- 
озера в таком же духе . При Екат. II барочный царско- 
сельский дворец претерпе л частичн, переде лки и до- 
полнения в классич. стиле . С 1779 г. зде сь работал 
Камерон,  уотроивший во дворце  аппартаменты царицы 
с террасой в парк и висячим садом,  с дивным 
портиком из и онич. колонн и прелестным павильо- 
ном «Агатовых комнатъ». К  портику ведет прекрас- 
не йшая грандиозная ле стница со статуями Геркулеса 
и Флоры и оригинально изогнутыми маршами. Внутрен. 
убранство аппартаментов роскошно и изысканно. Не - 
сколько позже в Ц. С. работал Кваренги, поставиыпий 
на острове  пруда строго классический павильон «Храмъ



Петроград.  Петроградская губ. Петроградский унив. 112'
•нм», или «Концертный за лъ» и оригинальную «руину— 

i i ни»». По н особен, великоле пным созданием Ква- 
и ииллотся прекрасне йший Александровский дво-

I н. «п. Верхнем парке  Ц . С., возведенный Екат. II 
’ и» мну ка (Алекс. I). Заме чательна мощная двойная

• липида коринеск. ордера, соедин. боков, крылья 
-■ФИН. Оте ны после дняго гладки, без орнаментации;

иинцикиѵгь достигн. гармонией масс и линий, классич.
- . м прндотвом пропорций. В 3 в. от Ц. С. (на 25 в.
■i II. но ж . д.) наход. безуе здн. г. Павловск,  с велико-
i иииинмм дворцом и парком,  построен, в 1780—85 г.
» .чиришом для Павла. В  саду заме чат. павильоны

р.им дружбы», ротонда с 16 дорич. колоннами,
рам Аполлона» и «Павильон 3 граций». Дворец был 

» ироои Камероном с участием Бренна, после дний 
" и иими. значит, видоизме нил его. Главн. фасад выход. 
V’ омильн. двор;  из 3 этажей дворца нияший тракто- 
■ им., как цоколь, а 2 верхних объединены колоннадой 

нпмгр. выступа. Колонны сдвоены и приставлены почти
кгтую к сте не . Здание уве нчано широк, легким 

!<■, ииолом.  Внутри заме чат. Греческий и Итальянский 
'f-Hiu, нринадлеж. Камерону, и «Залы войны и мира», 
•иришидлеж. Бренна, так же как и его грозно-торже- 
>■ низший «тронный залъ». В ПавлОвск ле том na
ît нкииѵг много петроградцев,  зде сь играет тогда 
• имфоиич. оркестръ.

Оотальныя населен, ме ста окрести. П. мене е заме чат. 
К ут ш т адт  {см.)—кре пость,защш ц.П. с моря, и воен.
и.ирт.  По р. Нѳве  лежит це лый ряд крупне йших 
•Мрик и заводов,  как- то: Александр, сталелит. зав., 
А нчсо.-Невск. мануф., Обуховский сталелит. зав. и др. 
ІІІлиссельбург {см.) , у .г .  и кре пость., нах. уже при истоке  
11пни из Ладож. оз. На се в. берегу Финск. залива 
•ииичит. дачную ме стность представл. Сестроре цк с не 
пчиш, давно устроен, курортом,  преимущ. кот. явл. 
опвиювый ле с на песчан. дюнах и морския купанья с 
•фпкрасным песчаным пляжем.  Соедин. с П. При- 
мирокой ж . д. (26 в.). Финляндск. ж . д ., отход, от П. 
на с., также проход, через це лый ряд густо населен, 
ииитом дачн. ме стностей, как ст. У де льная , Пар- 
»олово и др. В . Добрынинъ.

III. Петроградская губерния . Челове к рано появился 
in. нреде лах ныне шней П. г. Во многих ме стах 
и и найдены каменныя орудия и кости скелета челове ка 
моолитич. периода. В историч. эпоху знач. часть 
губернии была заселена финск. народами: водь (или 
чудь), ямь, ижора и др.; славяне появились зде сь, 
инм»б. по берегу Ладож. оз., еще до призвания ‘князей.
II I. % скандинавской саге  упоминается город Альдога 
(Ладога), как древнее складочное ме сто для товарооб
мена между Западом и Востоком.  Край рано вошелъ
ii i. состав владе ний Новгорода. В составь его водской 
пятины входили пригороды: Ладога, Оре шек (позже 
назв. Шлиссельбургом) , Копорье, Ям,  Луга, Корельск.  
1'уоские стали постепенно выте снять финнов,  но, вза
мен» выте сненных,  появились не которыя новыя фин- 
оисия племена. В настоящее время наиболе ѳ много
численны появившиеся сравнительно поздно два наро
да карельскаго происхождения —  эйремейсет и сава- 
исот (маймисты, или чухонцы), их до 100.000 в се в. 
частях петроградскаго и шлиссельбургскаго уе здов,  
н петергоф. и ю .-в. части царскосельскаго; довольно 
много также сильно обрусе вших потомков ижоры (до
20.000 в петрогр., петергоф., ямб., царскосел. и шлис. 
уе здах) ; в петроград. и шлис. уу . около 5— 6 тыс. ка- 
ролов;  в петергоф. и ямб. уу . небольшое племя ватья- 
лайсет {см.)—остатки води; из Финляндии и прибалтий- 
оких губ. проникают эсты и финны.— Кроме  русских 
и пришлых финнов,  в П. губ. постепенно проникли 
новые этнографические элементы: при Екатерине  II 
поселены были не мецкие колонисты; из прибалтийских 
губ. продвинулись латыши. В настоящее время пле
менной состав выражается в % сле дующим образом:  
русских— 82,5; финнов— 9,9; не мцев— 3,4; поля- 
исов— 2,1; евреев— 0,8; литовцев и латышей—0,8; 
татар— -0,3; прочих— 0,2. По религии: православных—  
83,05; протестантов— 12,59; католиков 3,02, прочих 
христиан— 0,04; иудеев— 1,01; магометан— 0,29.

ІИо переписи 1897 г. в губернии было 2.108 тыс. жит., 
из них в городах 1.395 тыс., или 66%, а селах—  
713 тыс. По данным Статист. Ежегодн. России за 1912 г., 
н П. губ. 2.949 т. чел., из них в городах 2.138 тыс., 
или 72,5%, в селах— 811 тыс., или 27,5% . Городск. на- 
ооление возросло на 53,3% , сельское почти в пять раз 
меньше— 10,9%. Это огромное (для России) преобладание

городского населения и непоме рно быстрый прирост 
его всеце ло объясняются нахождением зде сь столицы, 
притягивающей к себе  непрестанный ток переселен- 
цев.  Только благодаря Петрограду, довольно велика 
средняя плотность населения губернии— 75,2 чел. на 
кв. в. Плотность сельскаго населения— 20,7.— Население 
губернии распреде лено между 14 городами, 1 посадом 
и 6.116 селениями. На каждое из после дних прихо
дится в среднем по губернии 132 челове ка. Селения, 
т. обр., малолюдны. Также и города: кроме  Петрограда, 
не т ни одного крупн. города. Большой город один—  
Кронштадта (65 тыс.); Нарва попадет в этот разряд,  
если причислить к ней и заре чныя части везенбург- 
скаго у . Эстл. губ. (всего 41 тыс.). Средних городов 
5: Царское Село— 28 тыс., Гатчина— 17, Колпино— 15, 
Петергоф— 13, Луга— 10. В эту же категорию сле до- 
вало бы зачислить и Сестроре цк с 10-тыс. населением,  
официально числящийся селением.  Все  остальные города 
мелкие: Ораниенбаум— 6,5, Павловск— 6,2, Шлиссель- 
бург— 6,1, Ямбург— 4,2, Новая Ладога— 4,3, Гдов—  
3,8 тыс. жит.

В общем П. губ. населена слабо; в особенности же 
ре дко население в 3-х самых болыыих уе здах—  
новоладожском,  лужском и гдовском,  а также шлис- 
сельбургском и ямбургском.  Население губ. возра- 
стает,  главным образом,  путем механическаго при 
роста. Ни в одной губернии Росоии не т такого боль
шого процента пришлаго населения; больше всего его, 
конечно, в Петрограде  и других городах,  но до
вольно много даже в у е здах без городов.  Боль
ше всего в П. губ. пришло: из двух губерний мос
ковской промышленной области—-Тверской (149,6 тыс.) 
и Ярославской (104,3) и из 2-х Озернаго края— Нов
городской (81,7) и Псковской (59,2). Зате м идут:  
Витебская губ. (40,1), Лифляндская (37,7), Рязанская 
(34,5), Смоленская (33,4), Костромская (31,4), Москов
ская (29,7) и Эстляндская (27,7). Общее число иммигран- 
тов 870,1 тыс., тогда как эмигрантов всего 104,7 тыс., 
переве с иммиграции над эмиграцией выражается, 
сле довательно, 765,4 тыс.

Возрастный и  половой состав очень различны, с одной 
стороны, для всей губернии с ІІетроградом и другими 
городами, для одного сельскаго населения, с другой. 
По переписи 1897 г ., в Петрограде  боле е г/4 населения—  
26,7% (одних мужчин— 30%)— в возрасте  20— 29 л ., 
около % (18,9%)— в возрасте  30—39 л.; таким обра
зом,  на наиболе ѳ работоспособный возраста прихо
дится 45,6%; въшкольном возрасте (10— 19 л.) больше1/, 
(17,5%), старше 50 л .— всего 11,2%. Мужчины преобла- 
дают над женщинами (на 1.000 м. 826 ж .). В  других 
городах еще большее преобладание мужчин в возра
ст^ 20—29 л. (47,2%) и еще больший численный пере- 
ве с мужчин вообще над женщинами (на 1.000 м. 
всего 250 женщин) . В уе здах (без городов)  в луч- 
шем рабочем возрасте  всего 27,3% (14,5% в воз- 
расте  20— 29 л. и 12,8% в возрасте  30—39 л.); стари- 
ков же относительно очень много— 16%* Преобладают 
женщины: на 1.000 м.— 1.091 ж . В семейном состоянии 
населения П. губ. наблюдаются интересныя особенности: 
из мужского населения старше 15 ле т женатых всего 
половина (50,7%); замужних женщин даже меньше 
половины (46,1% ). Особенно невысок процента брач
ности в Петрограде  (49,5% женатых мужчин и 
41,4% замужних женщин)  и в прочих городах (40,7 
женатых м. и 45,9 замужних женщин) , больше в 
уе здах (58,2% жен. м. и 55,4% зам. ж ен.), но и зде сь 
ниже, че м в России вообще. Сословный состав губ. 
(переп. 1897 г.): крестьяне составляют почти Ѵю на- 
селения (68,6), ме щан 16,4%, всего непривилегирован- 
ных сословий— 85%, дворян— 7,2% , духовнаго звания 
0,6, почетных граждан и купцов— 2,2, финляндских 
уроженцев— 1,4, иностранных подданных— 1,1, дру
гих сословий— 2,5. В уе здах еще большее преоблада- 
ние крестьян— 87 9%, ме щан— 6%, дворян всего 0,7% . 
Лица, име ющия самостоятельныя занятия, в губер- 
нии составляют 53,8% , в городах— 64,7%, в у е з- 
дах без городов— 28,8%; в городах,  сле довательно, 
лиц,  име ющих самостоятельныя занятия, вдвое больше, 
че м членов семьи; в деревнях,  наоборот,  на одно 
лицо с самостоятельными занятиями приходится два 
с половиной несамостоятельных члена семьи (зара
батывающее средства члены семьи живут в Петрограде  
и др. городах;  в деревнях много питомцев из пет
роградскаго Воспитательнаго дома).

В городах 31,4% насел, занято промышл., 10,5%—



торгов л ., 20,7% состав л. прислуга и живущ. части, 
службой, 11,4% получ. средства от казны, стипендий 
и т. п ., в уе здах без городов 54,2% насел, занято 
сельск. хоз., 13,4%—промышл., 9,1%—прислуга и части, 
службой, 11,2% живут на казенныя средства, пенсии, 
стипендии.

Землевладе н ие. По данным Статист. Ежегодника на 
1912 г., из общаго количества земель— 3.464 тыс. дес.—  
15,4% принадлежит казне , уде лам,  городам и проч.; 
29,8% составляют наде льныя земли; 54,8% находится 
в частной собственности.

Из наде льных земель в подворном владе нии со
стоит 1,2%, в общинном— 98,8. Владе ний меныпих 
5 дес.— 5,1%, от 5 до 10— 11,4%, свыше 10 дес.— 83,5%« 
Средний разме р владе ния на один двор— 19,8 дес. 
Из частновладе льческих земель (1.899.000 дес.) в 
личной собственности находится 1.744 тыс., обществам 
и товариществам принадлежит 155 тыс. Дворянам 
принадлежит 51,5%, крестьянам— 11%, купцам—  
34,2%, ме щанам— 3,6%, духовенству— 0,2%; средний 
разме р владе ния: у дворян— 557,3 дес., у крестьянъ—
40,8,у купцов— 2.300,6, у  ме щан— 42,6, у духовен
ства— 83,9; средний разме р владе ния для все х  сосло- 
вий— 167,9 дес. Необходимо отме тить значительный упа- 
док дворянскаго землевладе ния: с 1877 г. по 1887 г. 
оно сократилось с 76,2 до 59,8%, теперь после довало 
дальне йшее сокращение до 51,5% . Главным приобре - 
тателем дворянских земель является купечество (в 
1887 г. купеческое землевлад. составляло всего 19,2%). 
Недостаток в необходимых для хозяйства землях 
крестьяне пополняют отчасти арендой. Аренда поко- 
сов и выгонов значительно преобладает над арен
дой пахотных участков.  Всего чаще наблюдается 
денежная арендная плата. Средняя арендная це на за 
десятину пашни под яровые хле ба в 1896— 1900 гг. 
составляла 8 р. 48 к ., в 1906— 1910— 10 р. 90 к.; под 
лен— 8 р. 41 к. в первое пятиле тие, 16 р. 65 к. в после д- 
нее. Арендная це на за десятину пашни составляла в 
1908 г. на заливных лугах 12 р. 35 к ., на суходолах—  
7 р. 69 к ., на болотах— 5 р. 32 к.; за десятину выго
на в 1896— 1900 гг. — 1 р. 55 к ., в 1906— 1910 гг. —  
89 к. Важне йшим угодьем в губернии является ле с:  
под ним около % (до 46%) всей площади (из ле сной 
площади на долю дровяного ле са приходится 48%, 
строевого— 15%, зарослей—37%)- Пашни составляют 
немногим боле е '/*  всей площади. 7/ю всего ле са при
надлежит частным собственникам;  с другой стороны, 
пашни главной своей частью (%) принадлежат крестья- 
янам- общинникам.  Им же принадлежит и большая 
часть (около %) се нокосов.  В общем крестьянския 
наде льныя угодья состоят преимущественно из пахот
ных земель и се нокосов,  частныя же владе ния преиму
щественно, а казенныя исключительно— из ле са и не- 
удобных земель.

Главными растениями, возде лываемыми на полях 
П. губ., являются: рожь— около 40% всей посе вной 
площади, овес— около 34, картофель и ячмень по— 10%, 
лен— 4%.

Системы хозяйства. В огромной доле  крестьянских 
и в % частновладе льчесисих хозяйств приме няется 
трехполье. При приближении к столице  не только у  
частных владе льцев,  но и на наде льных крестьянских 
землях встре чается многопольная система с траво- 
се янием.  Травосе яние в крестьянском хозяйстве  осо
бенно развито в уе здах петроградском и петергоф- 
ском (о наличности его говорят все  без исключения—  
100%—земские корреспонденты), в гдовском,  ямбург- 
ском и царскосельском (от 93 до 86%). Всего меньше 
в новоладожском (19%) и шлиссельбургском (33%). В 
болыпинстве  хозяйств новоладожскаго и лужскаго 
у е здов,  где  име ется травосе яние, оно стало вестись не 
раньше 1910 года. Урожайность всеце ло зависит в 
губернии от болыпаго или менынаго удобрения полей. 
У частных владе льцев она на процентов 10— 15 выше, 
че м у крестьян- общинников.  У после дних в сред- 
нем за 15 ле т,  с 1897 по 1911 г ., урожай «сам  » со- 
ставлял для ржи 5,0, для овса 3,9, для ячменя— 5,2, 
для картофеля— 5,2. Почти половина крестьян губернии 
обезпечена своим х д е бом лишь ме сяца на 4, %— от 
4 ме сяцев до полгода; ничтожное меньшинство име ет 
его на весь год.  Больше трети потребляема™ хле ба 
подвозится со стороны. Всего лучше обезпечено своим 
хле бом население гдовскаго, лужскаго и новоладож
скаго у е здов,  всего хуже— петроградскаго и петергоф- 
скаго. Промышленное огородничество (особенно разведе

т е  капусты, брюквы) достигает значительнаго разви-и 
тия лишь в области подстоличных огородов,  а так-, 
же в у е здах петергофском,  ямбург. и шлиссельб. ]

Скотоводство, несмотря на довольно значительный, 
пространства лугов и выгонов,  не только не развивается, 
а сокращается. За после дние годы количество все х  
видов скота сильно пало. В петроградском и петер
гофском уу . значительно развито молочное хозяйство 
(средний заработок на семью около 200 р.); в ново-- 
ладож. и лужск. отчасти шлис., гдов. и ямб. уу . за-, 
нимаются выпойкой телятъ.

Больше половины своих доходов крестьяне П. губ. 
получают от различных промыслов.  Из ме стныхъ^ 
промыслов во все х  у е здах,  кроме  шлис., преобла-- 
дают ле сныя заготовки (за зиму с лошадью крестья-, 
нин зарабатывает от 100 до 150 р.), встре чается и 
смолокурение (80— 180 р. в год) ; в шлиссельб. у . на 
первом ме ете , особенно в путиловской вол., стоять.; 
работы на плитных ломках (за зиму с лошадью ра- 
бочий вырабатывает до 185 р ., весной до 90, ле том 
до 200, пе ший в два— два с половиной раза меньше); 
в ямб. и гдов. уу . очень развита рыбный промысел 
(100— 150 р. на хозяйство в год) ; въямб. и новолад. уу .. 
от 80 до 135 р. на хозяйство дают в год судовыя 
работы. Часть находит заработок,  нанимаясь на сель
скохозяйственный работы (плата годовому рабочему около. 
100 р. в год,  сроковому— с апре ля до Покрова—  
55— 70 р. на хозяйских харчах) . В петроградском,  
петергофском,  царскосельском,  лужском уе здах де
сятки тысяч руб. дает дачный промысел.  В ряде  
у е здов,  особенно в лужском,  где  им занимается 
боле е 2% тыс. наиболе е бе дных крестьян, дворов (к 
промыслу относятся неодобрительно), распространен^ 
питомнический пром. (вскармливание питомцев Воспи- 
тат. дома, сред, зараб.—30— 40 р. в год) . Значительное 
количество крестьян идет в отход.  Чаще всего зем
ст в  корреспонденты упоминают:  отход на разныя ра
боты в Петроград (кровельныя, каменныя, плотничныя 
работы; извоз,  «в услужение», на фабрики и заводы 
П. и Нарвы, возку и набивку льда на дачных погре- 
бах,  торговлю, с лотков в Петрограде  и Петергофе  
и т. д.)

К уст арная промышленность развита довольно слабо, 
Чаще всего упоминаются работы из дерева (выде лка 
ведер,  кадок,  простой мебели, теле г,  саней, деревян
ной посуды, плетение корзин) ; в ямб. у . около200 р. на 
семью дает столярный промысел;  особенно развита 
этот промысел под столицей, где  средний заработок 
столяра, сбывающаго мебель на Апраксин рынок,  
15— 20 р. в ме сяц;  в не которых деревнях новола
дожскаго у . очень выгодным является судостроение.—  
О работах из глины (глинянная посуда, кирпичи) 
чаще всего упоминается для гдовск., луж . и ц.-сел. уу. 
Сапожным промыслом занимаются почти во все х  
уе здах.  Особенно развита он в с. Скамье  (гдов. у .), 
где  в 1912 г. производство достигло 10 т. пар сапог. —  
В ряде  уе здов существует катанье валенок,  вязанье 
рыболовных снастей, плетение кружев.  В петрогр., 
луж . и новолад. у е здах довольно значительно развита 
портняжный промысел (в промысле  преобладает жен- 
ский труд— портних,  бе лошвеек,  жилетчиц) .

Фабричная промышленность, благодаря Петрограду, 
развита в губернии очень сильно. В 1910 г. в губ. 
было 880 фабрик и заводов,  на которых работало 
154 тыс. рабочих.  Большинство их было занято Да 
крупных фабриках.  А именно: до 20 рабочих име ло 
214 пром. заведений с 2.625 раб., от 21 до 50— 228 зав. 
с 7.731 раб., от 51 до 100— 150 завед. с 11.178 раб., 
от 101 до 500—221 зав. с 47.903 раб., от 501 до 1.000—  
41 зав. с 29.887 раб., свыше 1.000—26 завед. с 54.690 раб.

Подавляющее количество все х  заводов и фабрик 
находится в Петрограде  и его окрестностях.  Из 31 ме- 
таллургических и машиностроительных заводов,  
име ющих миллионные, иногда многомиллионные обо
роты,вне  столицы находились (в 1914 г.) лишь Ижорский 
завод мор. ве д. в Колпине , оружейный завод в 
Сестроре цке  и общество сиверских,  металлопрокатных 
заводов в царскосел. у . Вне  столицы довольно много 
кирпичных заводов (около 25 на Ижоре , 15—но 
Тосне ). Есть два неболыних стеклянных завода в 
лужск. у . и один большой (с 2-мил. оборотом)  в 
селе  Калищи петергоф. у.; в том же уе зде  небольшая 
фабрика фарфоровой посуды. Отде л химической пром. 
пред став лен 73 заводами, из них 7 с миллионными 
оборотами, вне  столицы из крупных один Шлис-
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ввли.пѵрггкий пороховой завод.  Из 18 бумагопрядиленъ

Î fe ми.и.иииоишыми оборотами вне  столицы одна Шлиссель- 
«{ячмсиии мануфактура (10 мил. годового оборота); из 
Ьум. исруиных шерстяных фабрик одна в Петро- 
|ийЛ Іи и (»дна в Нарве ; из 5 крупных льнопрядильных 

Мйнѵфшстур вне  столицы одна —  в Нарве  (годовой 
Wfi'ipirn. *6 мил.). Все  резиповыя фабрики, крупные ко- 
(НЛиичиииыо заводы, фабрики приводных ремней, сало- 
Çnn»4ini.ift и мыловаренные заводы, фабрики музыкаль
ны* ». ипструментов,  экипажныя, фабрики одежды и при- 
Иядж'жностей туалета, игрушек— в одном Петрогра- 
иии Пмлыпое участие уе зды принимают лишь в обра-
«...... питательных веществ и дерева. Ле сопильныхъ
миитдои в уе здах 45, крупный один— в Ораниен- 
îUvM'It с ЗѴ2 тыс. раб. в ле тний сезон;  в уе здах же 
У фаПрик картона и древесной массы, 10 писчебумаж
ным.. Из 280 типо-литографий П. губ. вне  столицы 
Игрии лишь 3: 2 в Кронштадте  и 1 в Ц. Селе .

Û1. Синицкий .
/Г, 11 ппроградскъй университет.  Основанный 8 февраля 

И IO г., он был преобразован из учительской семина- 
■*Щ, учрежденной в столице  изве стным Янковичем.  
ІФмиширия эта была переименована 16 апр. 1804 г. в 
ІІсдпгогический институт,  который предполагалось 
г.!11<н|>1» же превратить в «С.-Петербургский универси
тет!.». По существу уже в 1816 г., после  новаго преобра- 
sütmiiiii, институт фактически мало че м отличался 
»иг университетов,  так что гр. С. Уварову, в ка- 
мрстпи) попечителя петроградская округа, не трудно 

' пило уже в ближайшие годы добиться официалыиаго 
ииирсимснования института в университетъ.

ІИолучив,  согласно утвержд. уставу 1804 г., Выбор
ная ректора и общий академический статут,  П . у . од
нако удержал и кое-что из своей институтской органи- 
tm ци и, напр., должность директора, благородный пан
сион,; сохранилось и прежнее де ление на три факуль- 
и ит ии. -философско-юридический, историко-филологический 
и физико-математический1). Первоначальный контин
ен т»  слушателей y -та составился, с одной стороны, 
инь нрежних пансионеров института и новых свое- 
иииитных студентов.  Общее число студентов не до- 
• шгало и сотни. Среди преподавателей можно было бы 
итме тить ряд изве стных имен— ректора y -та проф. 
М .  Л. Балугьянскаго, К . И. Арсеньева, А. И. Галича,
II. Д. Лодия, Ф. Б . Грефе,Г.Павскаго, А. Куницына и др.
I Inрочем,  университетское преподавание далеко не бли
стало своей постановкой. Но не успе л П. у . стать 
ткердо на иоги, как на него неожиданно обрушилась 
игравшая гроза. Наступившая эпоха правительственной 
мистической реакции вынудила С. Уварова покинуть 
in, 1821 г. свой пост и уступить свое ме сто новому по
печителю, ставленнику кн. А. Н . Голицына, «безтолко- 
иому ханже  Руничу», который, по словам академ. 
М .  Устрялова, «вме сте  с изуве ром Магницким  » 
обрушился на университет с дикими обвинениями, 
будто бы профессора «читают лекции против Бога, 
религии и России», т. е. самодержавия. Обвинения эти 
прежде всего были предъявлены проф. Куницыну по 
июиюду его курса «еетественнаго права», a зате м проф. 
Галичу, Герману, Раупаху и Арсеньеву. Все х  их 
илобиый попечитель «мракобе сия» изобличал в «пагуб
ны х лжеумствованияхъ» и «святотатственном напа- 
деиии на божественность св. откровения, те м боле е 
ниасном,  что оно покрыто широким плащем филосо
фы». В у-т были введены знаменитыяинструкции, сочи- 
меииныя Магницким для казанскаго y -та, были назна
чены новые профессора, в числе  коих изве стный 
П. Ссиковский (литер, псевдон. бар. Брамбеус) . В 
ІН25 г. был избран и новый ректор проф. Дегуров.  
Нормальный порядок в у . был возстановлен лишь 
иоеле  удаления проворовавшагося Рунича в 1826 г. 
Постепенно начали развиваться и научныя средства 
у*та:на ряду с библиотекой при нем де йствовали теперь 
фиииический, зоологический, минералогический, ботани- 
чеекий и нумизматический кабинеты и химическая лабора- 
торин. Особенно оживилось университетское препода- 
иииипис с нач. 30-х гг., когда в профессорскую колле- 

' гию вступили новые члены, в лице  вернувшихся из 
командировки из- за границы и Дерпта молодых уче-

1) Не сколько поздне е было введено де ление фЪкуль- 
тетои на разряды, или отде ления: математическаго—  
на физико-математич. и естественно-испытательный, 
филологическаго же—на исторический, филологический 
я носточный.

ных (А. Фишер,  Е . Врангель, П. Плетнев,  А. Ники
тенко, Н. Устрялов,  И. Шульгин,  С. Куторга и др.). 
Среди новых преподавателей в это же время, в каче
ств^ проф. древней и средней истории, дебютировал 
и Н . В . Гоголь, мечтавший тогда «хватить среднюю исто- 
piro томиков в восемь или девять» и весьма увлечен* 
ный своим «профессорством  ». Означенная переме на 
привела вме сте  с те м и к увеличению числа студен* 
тов,  а также вызвала появление значительная контин
гента вольнослушателей, чему Особенно способствовала, 
конечно, безплатность университетск. преподавания. 
В связи с отме ченным ростом численности учащихся 
и общим подъемом университ. жизни стоят и первыя 
попытки организации студенческой молодежи. Именно 
в 30-х гг., с появлением в у ., с одной стороны, 
учащихся из видных родовитых фамилий, а с другой—  
не мецких (дерптских)  студентов (П. Прейс,  Бах 
и др.), среди универс. молодежи начали складываться 
боле ѳ те сныя товарищеския связи и стал зарождаться 
корпоративный дух.  В середине  30-х гг. сложились 
и две  студенческия корпорации: русская— Ruthenia и не - 
мецкая— Baltica. Обе  корпорации восприняли не мецкие 
обряды и обычаи (включительно до дуэлей), к которым 
приме шивались однако нравы родной бурсы. Сначала 
эти организации носили чисто товарищеский характер,  
оказывая изве стное положительное влияние на студенче- 
ские нравы. Мало-по-малу, однако, оне  стали проявлять 
себя организованным вме шательством в академи
ческую жизнь сплоченными демонстративными высту- 
плениями, в которых молодежь заявляла о своем 
отношении к те м или иным фактам университ. жизни 
(инцидент с проф. Шаке евым и Куторгой, суд над 
студентом К . и т. п .). С этого момента постепенно 
упрочивается традиция студенческих организаций и 
массовых выступлений учащихся (сходки). В 1835 г., 
с введением новаго устава (первый ректор И. Шуль
гин) , П. университет был уре зан в своих правах,  
при чем за счет академической коллегии усилена была 
власть попечителя и инспекции. Вме сте  с те м прави
тельство обнаружило усиленное стремление приспособить 
университет главн. обр. к удовлетворению своих 
практическйх нужд,  потребности в подготовлен- 
ных чиновниках и всякая рода специалистах.  
С означенными це лями в 1839 г. на средства министер
ства финансов временно организуется при у . «реальное 
отде ление», на средства мин. иностр. де л —  кафедра 
валахо-молдавскаго языка, в 1845 г. для подготовки 
переводчиков бткрывается кафедра армянская, гру
зинская и татарскаго языков х), еще ране е* в 1841 г., 
в интересах судебных учреждений Царства Польская  
учреждается кафедра польская законове де ния и, нако- 
нец,  в 1843 г. организуется це лый «камеральный» 
факультет для подготовки «людей способных к службгь 
хозяйственной или административной». Однако, несмотря 
на отме ченныя переме ны и тяжелый режим николаев
ск а я  царствования, в университетския сферы постоянно 
притекали извне  новыя све ж ия научныя силы в лице  
прибывавших из заграничных командировок моло
дых ученых.  Среди новых профессоров этого периода 
можно отме тить К . ЬІеволина, К . Кавелина, П. Калмы
кова, Я . Баршева, В . Спасовича, В . Милютина, I . Ива
новская, М. Стаеюлевича, Н . Костомарова, Н . Благо* 
ве щенскаго, М. Сухомлинова, А. Пыпина, И. Срезнев
с к а я , П. Прейса, П. Чебышева и мн. др. Ректором 
y-та вплоть до 1861 г. состоял П. А. Плетнев.  Вме сте  
с общим ожиалением русской жизни накануне  эпохи 
великих реформ естественно и в университете  должно 
было пове ять новым духом.  Тяжелая атмосфера 
40-х гг. не сколько разре дилась в 50-х.  Правитель- 
ством были сде ланы не которыя послабления. Студен
ческая корпорация получила официальное признание, 
учащимся были разре шены собрания (сходки), органи- 
зация кассы взаимопомощи, издательство (студенч. 
«сборники»). Но все  эти ме роприятия име ли вид скоре е 
не котораго «попустительства» со стороны начальства, 
че м правильная академическая строя. Университеты, 
по существу, были лишены всякой автономии, и даже 
устав 1835 г. фактически был совершенно ниспроверг
нута всякая рода циркулярами и распоряжениями, 
обильно сыпавшимися на П. у . особенно в попечитель
ство Мусина-Пушкина (1845—55 ). Вся власть, собствен
но говоря, в отношении y -та была тогда в рукахъ

г) В 1854 г. в П. у: образовался уже особый факулл- 
тет восточных языковъ.



п о п е ч и т ел я . Со в с т у п л е н ием  н а п о п е ч и т ел ь с к ий  п о ст  
к н . Г . А .  Щ ер батов а  в с о в е те  П .у - т а  в о зн и к л а  п о э т о м у  
м ы сль о б  у п о р я д о ч е н ии  в н у т р е и н я го  с т р о я  у н и в е р с и т . 
ж и з н и  и  о п о д н я т ии д о ст о и н с т в а  п р о ф е сс о р с к о й  к о л л е г ии . 
Н о  б л а г о д а р я  с в я з а н н о ст и  у н и в е р с и т . со в е т а , вм е ш а- 
т е л ь с т в у  п о п е ч и т ел я  и  ф ак ти ч ески м  «в о л ь н о стя м  » 
ст у д ен ч е ст в а  в  у -т е  н а ч ал и сь  в н у т р е н н ие к он ф л и к ты , 
а  п оп ы тк а  н а ч ал ь ст в а  (п р и  нов ом  м и н и стр е  П у т я т и н е ) 
отм е н ить  ст у деи ч е о к ия  у ч р е ж д е н ия  и  в в ести  в п о л и ц ей -  
с к и х  це л я х  «м атрикулы » то л ь к о  о б о ст р и л а  п о л о ж е н ие 
и  в ы зв ал а  с т у д ен ч е ск ия в о л н е н ия .  В  р езу л ь т а т е  н ач ал и сь  
м ассов ы я  р е п р е с с ии и , п о с л е д о в а л о  д а ж е  в р ем е н н о е за к р ы -  
тиф у -т а  2 0  д е к . 1 861  г .  А д м и н и ст р а ц ия  н е ж е л а л а  п р и  этом  
сч и т а т ь ся  и  с  го л о со м  п р о ф е сс у р ы , р е ш и тел ь н о  п о др ы 
в а я  т е м сам ы м е я  а в т о р и т е т а , т а к  что г р у п п а  п р о ф е сс о -  
р о в ,  в л и ц е  К а в е л и н а , У т и н а , П ы п и н а , С п асови ч а и  К о 
с т о м а р о в а , н е  сч и т ая  в о зм о ж н ы м  п р и  т а к и х  у с л о в ия х  
о ст а в а т ь ся  в у - т е , п о к и н у л а  у - т ,  п о д а в  в о т с т а в к у . 
Д е л а м и  у н и в е р с и т е т а  ст а л а  ве дать о с о б а я  «в р ем ен н ая  
к о м и с сия» и  «и сп ы тател ьн ы й  к о м и тета» . В н е з а п н а я  р а з 
р у х а  y -т а  п о д а л а  мы сль н е которы м  и з  п р о ф е с с о р о в  
отк ры ть  в г о р о д с к о й  д у м е  п у бл и ч н ы е к у р с ы . П опы т ка  
э т а , о д н а к о , бы л а  в ск о р е  п р е к р а щ е н а . Открытие П . у -т а  
с о с т о я л о с ь  в н овь  у ж е  п р и  со в ер ш ен н о  и зм е н и в ш и х с я  
о б щ е ст в е н н ы х  у с л о в ия х ,  в  о б н о в л ен н о й , р а с к р е п о - 
щ е н н о й  Р о с с ии , н а  о с н о в а х  л и б ер а л ь н а ™  у н и в е р с и т . 
у с т а в а  1 8 6 3  г .  П . у - т  вме ст е  со в се м и  р о с с ий с к и м ц у н и в е р 
си тетам и  п о л у ч и л  а в тон ом ию . Само с о б о й  р а з у м е е т с я , что  
р а с к р е п ощ ен ие р у с с к и х  у н -т о в  д о л ж н о  бы ло о т р а зи т ь с я  
сам ы м  бл а г о тв о р н ы м  о б р а зо м  и  н а  с у д ь б е  П .  у -т а .  
И м ен а  А .  Г р а д о в с к а г о , А .  Ч е б ы ш е в а -Д м и т р ие в а , Н .  Т а-  
га н ц е в а , В .  С ерге ев и ч а , П . Ф о й н и ц к а го , Д .  М е н д ел е ев а , 
А . И н о с т р а н ц е в а , Ф. М а р т е н с а , Н .  М е н ш у т к и н а , В .  В а -  
си л ь е в с к а г о , К .  Б е с т у ж е в а -Р ю м и н а , О . М и л л е р а , В .  Л а -  
м а н с к а г о , 1 0 . Я н с о н а  и  д р . отм е чаю т н о в у ю  п о л о с у  
р а сц в е та  а к а де м и ч еск о й  ж и з н и  п ет р о г р а д с к а г о  у -т а .  
С р о ст о м  п р е п о д а в а т е л ь с к и х  си л  р о с л и  и  р а зв и в а 
л и сь  т а к ж е  и  н а у ч н о -в сп о м о га т ел ь н ы я  у ч р е ж д е н ия  у -т а .  
П р и  у - т е  н а ч а л и  вме сте  с  те м в о зн и к а ть  уч е н ы я  
о б щ е ст в а  (ест ест в о и сп ы т а т ел ей , ф и зи к о -х и м и ч е ск о е , и с т о 
р и ч е с к о е , ю р и д и ч е ск о е , ф и л о со ф с к о е , а н т р о п о л о г и ч е с к о е , 
м а тем а ти ч еск о е и  д р .) .  О дн а к о , п о с л е д о в а в ш а я  в ск о р е  
з а  п е р иод о м  о св о б о д и т ел ь н ы х  р еф о р м  р е а к ц ия  с о з д а л а  
н овы я за т р у д н е н ия  д л я  п ра в и л ь н а ™  р а зв и тия  у н и в е р с и т е т 
ск о й  ж и з н и . С туд ен ч еск ия  в о л н ен ия , сд е л а в ш ия с я  п очти  
х р о н и ч е с к и м  я в л е н ием в ъ 7 0 — 8 0  г г . ,  отм е т и л и  б о л е з -  
н ен н о  со в е р ш а в ш ий ся  п о в о р о т а . П р а в и тел ь ств о  в ст у п и л о  
в б о р ь б у  с  у н и в е р с . а в тон ом ией д  за к о н ч и л о  в в ед ен ием 
н о в а г о , п еч а л ьн о й  п а м я т и , у с т а в а  1 8 8 4  г .  П ер вы м  
р ек т о р о м  п о н а зн а ч ен ию в П . у -т е  бы л п р о ф . И . Е .  А н -  
д р е е в с к ий . К о н е ч н о , ст у д е н ч е с к ия  в о л н ен ия  о т  это й  
м е ры  н е  п р е к р а т и л и с ь , о б щ ий ж е  то н  у н и в . ж и зн и  
за м е тн о п о н и зи л с я , п ри  чем  у -т у  п р и ш л о сь  п о тер я ть  
н е с к о л ь к и х  в и дн ы х  п р о ф е сс о р о в  (в 1899  г . ) .  П оч ти  
п о л н о е  о т с т р а н ен ие  п р о ф е с . к о л л е г ии о т  у п р а в л е н ия  
у н и в е р с и т е т о м ,  п о с т о я н н о е  вме ш ат ел ьств о  в его  ж и зн ь  
м и н и стр а  и  п о п е ч и т ел я , а  т а к ж е  о б ъ я в л ен ие ст у д ен т о в  
«отде льн ы м и  п о с е ти тел я м и»  вы сш ей  ш к ол ы  п р и  в се  
в о зр а ст а ю щ е й  ч и сл ен н о с т и  у ч а щ и х с я  (к  1 я н в . 1 8 9 9  г .  
и х  бы ло 3 .7 8 8  ч .)  —  д о л ж н ы  бы ли п р и в ести  к  п о л н о й  
д е зо р г а н и з а ц ии  а к а де м и ч еск а г о  с т р о я , вн е д р е н ию  в н его  
п о л и т и ч е ск и х  в и дов  п р а в и т ел ь с т в а , б ю р о к р а т и за ц ии  
п р о ф е сс у р ы  и  р а зв и т ию т а й н ы х  ст у д е н ч е с к и х  о р га н и -  
за ц ий  о п п о зи ц ион н о  н а ст р о ен н ы х .  О бщ ее н ед о в о л ь ст в о  
в ст р а н е , р а зв и в ш ее ся  о со б е н н о  с  н а ч . X X  с т .,  н е  
м огл о  н е о т р а зи т ь с я  т а к ж е  н а  ж и з н и  у -т а  и  п р и в ел и  
в к о н ц е  к о н ц о в  к  м а с со в о м у  с т у ден ч е ск о м у  д в и ж е н ию  
в П . у -т е  1 9 0 1 — 190 2  г г .  В с к о р е , с  р о ст о м  о бщ аго  
о св о б о д и т ел ь н а го  д в и ж е н ия ,  н а ч а л о сь  и  в сер о с с ий ск о е  
у н и в е р с и т е т ск о е  д в и ж е н ие . В  д е к . 1 9 0 4  г . в П е т р о г р а д е  
со с т о я л о сь  со в е щ ан ие п р о ф е сс о р о в ,  а  4  я н в . 1 9 0 5  г .  
п о я в и л а с ь  и зв е ст н а я  з а п и с к а  о « Н у ж д а х  п р о с в е щ ен ия» 
3 4 2  у н и в е р с и т е т с к и х  п р е п о д а в а т ел е й , в  к о т о р о й  бы ло  
за я в л е н о  т р еб о в а н ие у н и в е р с и т е т ск о й  ав тон ом ии , з а п и с к а ,  
п о л о ж и в ш а я  о сн о в а н ие а к а де м и ч еск о м у  с о ю з у . 2 5 — 2 8  м а р 
та  с о с т о я л с я  п ер в ы й  д ел ег а т ск ий  съ е з д  с о ю з а . В  то  ж е  
в р ем я  н а ч а л о с ь  д в и ж е н ие в  П . у -т е . 3  и  7 ф е в р а л я  со 
ст о я л о сь  п остан овл ен ие м л а д ш и х  п р е п о д а в а т ел е й  и  
ст у д ен т о в  у -т а  о п р е к р а щ е н ии  за н я т ий в у -т е  в  в и д у  
к р а й н я г о  в о з б у ж д е н ия  у м о в ,  м и ти н гов ы х с о б р а н ий  
в у -т е  и  в ы ст у п л ец ий ст у д е н ч е с к и х  «ак адем и ч еск и хъ »  
о р г а н и за ц ий  («С ою за студен тов ъ »  и  д р .) .  У -т  бы л  з а 
к ры та  до  о с е н и . 27 а в г . 190 5  г .  п о сл е д о в а л о  о б ъ я в л ен ие 
«в р ем ен н ы х п рав и л ъ »  о б  у п р а в л е н ии  в ы сш ц х у ч е б н ы х ъ

за в е д е н ий , к о т о р ы я , н е  отм е н я я  у с т а в  1 8 8 4  г .  «вп редь  
до  в в ед ен ия  в за к о н о д а т е л ь н о м  п о р я д к е » н о в а го  у н и в е р .  
у с т а в а , д а в а л и  а в тон ом и ч еск ия  п о л н о м о ч ия  с о в е там -  
у -т о в .  В о л н е н ия  в П . у -т е , о д н а к о , н е  п рек р ащ ал и сь , 
и  о се н ь ю , т а к  к а к  в ся  с т р а н а  н а х о д и л а с ь  в  к р а й н е м .  
в о з б у ж д е н ии н а к а н у н е  и ст о р и ч ес к а г о  д н я  17 о к т я б р я .  
«А втоном ны й» П . у - т  сд е л а л с я  а р е н о й  о б щ а г о  п о л и т и -  
ч е ск а го  д в и ж е н ия .  15 о к т . в  сте н а х  у -т а  с о б р а л с я  м н о
готы сячн ы й  м и ти н г,  о св о б о д и т ел ь н о е  д в и ж е н ие достигло»  
в ы сш аго н а п р я ж е н ия .  П о н я т н о , что п р и  т а к и х  у с л о в ия х ь  
и  п о с л е  м ан и ф еста  17 о к т . ж и зн ь  в  П . у -т е  н а л а ж и в а 
л а сь  с  т р у д о м ,  т е м б о л е е , что п о с л е до в а в ш а я  в ск о р е  
н о в а я  всп ы ш ка п о л и т и ч е ск о й  р еа к ц ии  п р и  п о л н о й  н е о п р е -  
д е л ен н о ст и  у н и в е р с и т е т ск а го  с т р о я , за с т р я в ш а г о  м е ж д у  
н еотм е ненны м  у ст а в о м  1 8 8 4  г .  и  в р ем е н , п равилам и; 
27 а в г .,  в ск о р е  в ы р в ал а  в ся к у ю  п р о ч н у ю  п о ч в у  и з - п о д  
н о г  «автоном ны хъ» у -т о в .  Н а с т у п и л а  э р а  ц и р к у л я р н ы х ѵ  
р а зъ я с н е н ий и  ф а к т и ч ес к о й  отм е ны п р а в и л  27 а в г .,  
э р а  м и н и стер ств а  Н а с с о . Н е  р е ш а я сь  отк ры то п р о т е ст о 
в ать п ро ти в  н а р у ш е н ия  ав тон ом ии , со в е т П . у-та . 
п о ш ел  п о  п у т и  п а сси в н о й  « л о я л ь н о й  о б о р о н ы  с в о и х -  
п р ав ъ » . В  р е зу л ь т а т е  м и н и ст е р с т в о , со в е р ш ен н о  не- 
сч и т ая сь  с  п р о ф е с с о р с к о й  к о л л е г ие й , ст а л о  свободно* 
р а с п о р я ж а т ь с я  в  у -т е , у в о л ь н я я  и л и  п е р е в о д я  «дл я  
п ол ь зы  сл у ж б ы »  н е у г о д н ы х ,  ем у  п р о ф е с с о р о в  (п р ф . 
Г ри м м а) в  д р у г ие ун и в ер си т ет ы  и  н а зн а ч а я  н а  и х  м е сто» 
н о в ы х .  М и н и стер ств о  со в е р ш ен н о  н е с о о б р а зо в а л о с ь  п р и  
этом  с  «научны м и» к ач еств ам и  с в о и х  с т а в л ен н и к о в ,  
и м е я  в  в и д у  л и ш ь  и х  гот ов н ость  сл у ж и т ь  «ви дам  »» 
п р а в и т ел ь с т в а  (с л у ч а й  с  п р о ф . Н ик о н о в ы м  и д р .) .  П о -  
с л е д н ие годы  (о с о б ен н о  с  н а ч . 1 9 1 1  г .)  П .  у -т  
в  у к а за н н о м  см ы сл е  п е р е ж и л  ц е л ы й  р я д  т я ж -  
к и х  у д а р о в ,  ф ак ти ч еск и  п ер ест а в  су щ еств ов ать  ,  
к а к  е д и н а я  а к а д е м и ч еск а я  к о р п о р а ц ия . В  са м о й  п р о ф е с
со р с к о й  к о л л е г ии с  эт о г о  м ом ента н а ч а л а с ь  б о р ь б а  м е ж д у  
т а к  н а з .  «правы м и» и  «назнач енны м и» п р о ф е сс о р а м и ,,  
с о д н о й  ст о р о н ы , и  ст ор он н и к ам и  «автон ом ии» —  с 
д р у г о й . Т а  ж е  б о р ь б а  в  р е з к и х  ф о р м а х  с к а з а л а с ь  
и  ср ед и  ст у д ен ч е ст в а , г д е  н ач а л и  д е й ств ов ать  ак ти в н ы я  
«ак адем и ч еск ия» о р г а н и за ц ии . О бщ ая а к а д е м и ч еск а я  р а з 
р у х а  х а р а к т е р и з у е т  тДким о б р а зо м  п о с л е д н ий  п е р ио д  
в  ж и з н и  П . у - т а ,  к о т . п р и ш л о сь  з а  п о с л е д н ие годы  п е
р е ж и т ь  к а к  бы  в н ов ь  в р ем е н а  Р у н и ч а  и  М а г н и ц к а г о .—  
С огл асн о  п о с л е д н е м у  о т ч ет у  н а  1 я н в . 1 9 1 4  г . ,  н а  4  ф а -  
к у л ь т е т а х  П . у -т а  (и с т о р и к о -ф и л о л о г ., ф и зи к о -м а т ем а т ., 
ю р и д и ч е ск . и  в о ст о ч н ы х  я зы к о в )  со с т о я л о  3 2 2  п р е п о д а 
в а т е л я : п р о ф е с с . б о г о с л о в ия — 1 , о р д и н а р , п р о ф .— 3 3 , эк -  
ст р а о р д .— 1 0 , св е р х ш т а т .— 5 , з а с л у ж е н .— 2 7 , п р и в а т - д о -  
ц ен тов — 1 6 2 , л ек т о р о в — 1 1 , л а б о р а н т о в  и  з а в е ды в_  
у ч е б н . ч асть ю — 7 3 . С р ав н и тел ь н о  с  п р е ж н и м и  го д а м и  
м о ж н о  отм е тить зн а ч и т ел ь н ы й  р о с т  м л а д ш и х  п р е п о д а 
в а т е л ей  и  за м е тн о е со к р а щ ен ие п р о ф е с с о р с к а г о  п е р с о н а л а .  
О ск у д е н ие п р о ф е сс у р ы  з а  п о с л е д н ие годы  с к а з а л о с ь  
н а  П . у -т е  со  в се й  си л о й . Н е л ь з я  н е отм е тить т а к ж е , что* 
п о с л е д н ий  отч етны й г о д  бы л вме сте  с  т е м и  го д о м  
н а и б о л е е эн ер ги ч н ы х  п ер ем е щ ен ий и  п е р ет а с о в к и  
п р о ф е сс о р о в  в « и н т е р е са х  сл у ж б ы » . Т а к ,  и з  П .  у -та . 
бы л « п ер ев еден ъ »  (ф ак ти ч . у в о л е н )  п р о ф . Д .  Г ри м м ,  
а  и з  п р о в и н ц иа л ь н ы х  у -т о в  н азн ач ен ы  К а с с о — п р о ф .  
Ж и л и н ,  ф он - З е с л е р ,  Б а з а н о в  и  Я щ е н к о . Общ ее- 
ч и сл о  с т у ден т о в  вм е сте  с  в о л ь н о сл у ш а т ел я м и  (1 6 6 )  
д о ст и г л о — 7 .6 0 8 . О ста в л ен н ы х  п р и  у - т е  д л я  п о д г о т о в к и  
к  н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  ч и сл и л о с ь  2 0 3 . Г л а в н а я  м а с са  
с т у ден т о в  с о с т о я л а  н а  ю р и д и ч . ф а к у л ь т ет е  ( 3 .7 0 0 ) ,  
м ен е е в се го  н а  в о ст о ч н . ф а к .— 1 2 8 .—  (Литер. В . В . Г ри -  
горьев,  «С пб. у н и в е р с и т е т  в теч ен ие п е р в а г о п я т и д е с я т и -  
л е тия  его  су щ ес т в о в а н ия» (1 8 7 0 ); «Б иографическгй сло
варь п р о ф е сс о р о в  и  п р е п о д а в а т ел е й  С пб. у н и в е р 
с и т е т а , 1 8 6 9 — 9 4  г .»  (1 8 9 4 ); «Ю билейный акт С п б. 
ун и в е р с и т е т а »  (1 8 6 9 ); В . Д . Спасович,  « 5 0 -л е тие С п б .  
ун и в е р с и т е т а »  (С оч и нен ия ,  т .  I V );  А . Ч. ,  «Спб.. 
у н и в е р с и т е т  п о л в е к а  н а за дъ »  (Р у с с к . А р х и в ,  1 8 8 8 ,
I I I ) ;  Э .,  « И з в о сп о м и н а н ий бы вш аго ст у ден та»  (Р у с с к а я  
С тар и на , 1 8 8 1 , I I ) ;  А .  В . Н икитенко , «А . И . Галичъ»- 
(Ж . М . H . . П р . ,  1 8 6 9 , I );  его ж е, « З а п и ск и  и  дневни къ » ,. 
т .  I  и  I I  (1 9 0 4 ); М . Устрялов,  «В о сп о м и н а н ия  о м оей, 
ж и зн и »  (Д р е в н я я  и  н о в а я  Р о с с ия ,  1877  , т . I ) ;  Ф. Уст ря
лов,  « В о сп о м и н а н ия  о С п б. у -т е  1 8 5 2 — 5 6  г .»  (И ст о р и ч . 
В е ст н и к ,  1 8 9 4 , V I — V I I I ) .  С п равоч ны й и з д .:  Иконников,  
«О пы та р о с с ий ск о й  и с т о р иогр аф ии» (б и б л ио гр а ф ия );  И.  М.  
Соловьев,  « Р у с с к иф ун и в е р с и т е т ы  в и х  у с т а в а х  и  
в о сп о м и н а н ия х  сов р ем ен н и к ов ъ »  (1 9 1 4 ) .

Б .  Сыромятниковъ.



градокаго и л и  Б о л ь ш о го  о ст р о в а , к  за п а д у  от ,  К а м ен о -  
(мѵгровскаго п р о с п е к т а , в р а й о н е  Б .  П у ш к а р с к о й , 
Іиол ьш ого и  М а л аго  п р о с п е к т о в  и  п ер е с е к а ю щ и х  и х  
ул и ц .  У  Т р о и ц к о й  п л о щ а д и — ст а р е й ш ая часть г о р о д а , 
но до с и х  п о р  со  своим и к ривы м и у л и ц а м и  и  л а ч у га м и  
рлдом  с  бол ьш и м и  дом ам и  о н а  н е п р ио б р е л а  ст ол и ч н аго  
х а р а к т е р а .

Достоприме чательностей г о р о д а  в се го  б о л ь ш е н а  
П ев ск ом  п р о с п е к т е  и  в  1 -й  (А дм и р а л т ей ск о й ) ч асти  
гор од а . Невский  сам  п о се б е  п р е дс т а в л я ет  б о л ь ш у ю  
достоп ри м е ч а т ел ь н о сть . Ш и р ок ий (1 6 г/ 2 с а ж .) ,  со в ер ш ен н о  
прям ой  от  А д м и р а л т е й с т в а  д о  З н а м ен ск о й  п л . и  очень  
длин н ы й  (4 ,7  в е р .) ,  п р е к р а сн о  вы м ощ енны й, оч ень  н а р я д 
ный и  п о свои м  зд а н иям ,  и  по м а г а зи н а м ,  заи и м аю щ и м  
пи ж н ие э т а ж и  зд а н ий , и п о  т о л п е  в  о п р е д е л ен н ы е часы  
д н я , о н — к р а с и в е й ш ая  и  о д н а  и з  о ж и в л е н н е й ш и х 
ул и ц  Р о с с ии . О н очень  эф ф ек тен  д н ем ,  ещ е эф ф ек тн е е 
при в еч ер нем  о св е щ ен ии , всего  о ж и в л е н н е е п о с л е  
п о л у д н я  д о  5— 6 ч а со в  в еч ер а .

М ало га р м о н и р у ет  с  общ и м  в и дом  Н ев с к а г о  
лиш ь часть его  от  З н а м ен ск о й  п л . (Н и к о л а е в ск ий в ок -  
за л )  д о  А л е к с а н д р о -Н е в с к о й  л а в р ы . Лавра— в а ж н е й ш ая  
святы ня П . ,  в  е я  гл ав н ом  Т р о и ц к о м  с о б о р е — р а к а  
А л е к с а н д р а  Н е в с к а г о . Н а с т о я щ ий Н ев с к ий и де т  на  
з а п а д  от  З н а м е н с к о й  п л о щ а д и  (н а н ей  памят ник 
Александру I I I ) ,  о т к у д а  ви ден  он  весь— д о  ш п и ца  
А д м и р а л тей ств а . В е л и к о л е пны  4  фигуры коня с «води- 
те л ем  » п а  м о с т у  ч е р е з  Ф о н т а н к у , з а  н им — к р а с и в о е  
зд а н и е  Аничкова дворца; д а л ь ш е ск в ер  с  п ам я тн и к ом  
Екатерины I I ,  з а  которы м  встает м асси в  Александрин- 
скаго театра; н а  у г л у  Н ев с к а г о  и  С адовой  —  т р е х эт а ж н о е  
зд а н ие Публичной Б иблиотеки, н а  п р о т и в о п о л о ж н о м  
у г л у  —  Гостиный двор,  ст а р о е н и зк о е  и  тем н ое з д а н ие 
с к ры той  д в у х э т а ж н о й  г а л л е р е е й , н а п р о ти в  — Пассаж,  
ря до м  с  Г ости ны м  —  с т а р о е  з д а н и е  Думы, почти  
н ап р оти в — с т а р и н н а я  ц ер к о в ь  с в . Е к а т е р и н ы , ещ е  
дал ь ш е— л ю т ер а н с к ий х р а м  и  а р м я н о -г р ег о р иа н ск а я  
ц ер к ов ь ; за т е м,  з а  н еб о л ы н и м  ц в е тн ик ом , — в ел и к о -  
л е п н а я  п о л у к р у г л а я  к о л о н н а д а  Казанскаго собора. 
Н еобы ч н а  в н у т р е н н о ст ь  ег о : п ро д о л го в а ты й  з а л  с  
56  к о р и н е ски м и  к о л о н н а м и  и з  т е м н аго  ф и н л я н д ск а го  
гр а н и т а . М н ого све т у , очень  р о ск о ш н а  о тд е л к а . В  со -  
б о р е — ч у д о т в о р н а я  и к о н а  К а за н с к о й  Б о ж ь е й  М ат ер и;  
м о г и л а  К у т у з о в а . З а  М о й к ой  Н ев с к ий в х о д и т  в ъ 1 4 -ю (А д -  
м и р а л т ей ск у ю ) ч асть  и  п о д х о д и т  к  ц ен т р а л ь н о м у  
п у н к т у  части  и  го р о д а — Адмиралтейству (зо л о т о й  
ш п и ц  этого  к р а с и в а г о  з д а н ия  п оды м ается  н а  3 3  с а ж .  
н а д  зе м л е ю ). О дн ой  ст о р о н о й  А д м и р а л тей ств о  в ы х о д и т  
к  Н е в е , д р у г о й — в А лекса н д р о во й  садь, г д е  бю сты  
П р ж е в а л ь с к а г о , Ж у к о в с к а г о , Л ер м о н т о в а , Г о г о л я . Н а  
за п а д е  от  А д м и р а л т е й с т в а — С енатская  п л о щ а д ь  с 
памятником П ет ру I  (в е л и к о л е п н а я  ф и гу р а  в са д н и к а , 
ст рем и тел ь н о  в зл е т е вш аго  н а в ы сок ую  г о р у  и  о с т а н о в и в -  
ш а г о ся  н а  к р аю  обр ы в а; н а дп и с ь — „ П е т р у  П е р в о м у —  
Е к а т е р и н а  В т о р а я “ ) .  П о ср ед и  п л о щ а д и — гл авны й  х р а м  
П .— Исаакиевский собор.  О собен н о  х о р о ш и  в немЪ 4  п о р 
ти к а  и  к р у г л а я  б а ш н я  с  к о л ь ц о м  ст р о й н ы х  б е л ы х  
к о л о н н  н а д  ср ед н е й  частью  к р е с т о о б р а зн а г о  х р а м а . 
В н у т р и — п о л у м р а к ,  что м е ш ает п о  д о ст о и н с т в у  о ц е - 
нить р о ск о ш ь  отд е л к и  и  к р а с о т у  ж и в о п и с и . С м ал ен ь -  
к а го  б а л к о н ч и к а  н а  в е р х у  к у п о л а  (47  с а ж . н а д  зе м л ей )—  
в ел и к о л е п ны й  ви д н а П . и  о к р е ст н о ст и . Н а  в . о т  А д м и 
р а л т ей ст в а  в дол ь  Д в о р ц о в о й  н а б е р е ж н о й  Н ев ы — Зим ний 
дворец съ его  сп л о ш н о й  ч у д ес н о й  к о л о н н а д о й  и Эрмитаж .  
Д р у г а я  с т о р о н а  д в о р ц а  в ы ход и т  н а  Д в о р ц о в у ю  п л о щ а д ь , 
о х в а ч е н н у ю  с ю .- в . огр о м н о й  д у г о й  Главнаго Штаба, 
п о д  ги га н т с к о й  а р к о й  к о т о р а г о  п р о х о д и т  Б .  М о р ск а я  
у л . П о с р е д и  п л о щ а д и — Александровская колонна. В до л ь  
н а б е р е ж н о й  ещ е н е ск о л ь к о  д в о р ц о в ,  ср ед и  к о т о р ы х  
вы де л я е т с я  св о е й  и зя щ н о й  п ро с т о т о й — Мраморный. 
Д а л ь ш е  п усты р ь  М а р сов а  п о л я  и  п р и л ег а ю щ ий  к  н ем у , 
в у г л у  м е ж д у  Н е в о й  и  Ф о н т а н к о й , Лгьтнгй садь с  ти 
х и м и , у с а ж ен н ы м и  стары м и д ер ев ь я м и  а л л е я м и , П ет р о в -  
ск и м  Л е тним  д в о р ц о м  и  сам ы м м илы м  памятником 
П .— баснописцу Крылову.

П о  т у  ст о р о н у  Н ев ы , п роти в  Д в о р ц о в о й  н а б е р е ж н о й ,  
в ы ся тся  угр ю м ы я  гр ан и тн ы я  сте ны Петропавловской 
кре пости , в со б о р е  к о т о р о й  гр обн иц ы  р у с с к и х  и м п ер а-  
т о р о в  и  и м п е р а т р и ц  х) .  К р е п ость  з а л о ж е н а  П ет р о м  I ,

*) В  к р е п ости  п ом е щ а е т ся  тю рьм а д л я  г о с у д а р ст в ен -  
н ы х п р е ст у п н и к о в ,  а  т а к ж е  м онетны й дв о р ;  в к а м ен 
н о й  б е с е д к е  с о х р а н я е т с я  б о ти к ,  н ай ден н ы й  П ет р о м  I  
н е .  И зм а й л о в ск о м  («де д у ш к а  р у с с к а г о  ф л ота»).

н о  от п ер в о н а ч а л ь н ы х  п о ст р о ек  и  и х  а р х и т е к т у р ы  
с о х р а н и л о с ь  очень  м а л о . А  к  ю г о -за п а д у  от  Л е тн я го  
с а д а , п о  д р у г у ю  с т о р о н у  Ф о н т а н к и , у ж е  в  К а за н с к о й  
ч а сти , н а х о д я т с я  Михайловскгй дворец,  гд е  п ом е щ а е т ся  
т еп ер ь  р у с с к ий м у з е й  И м п ер а то р а  А л е к с а н д р а  I I I ,  и  
т а и н с т в ен н о -м р а ч н о е з д а и ие Михайловскаго замка (ны не  
И н ж е н е р н о е  у ч и л и щ е ). П р е д  зам к ом — к о н н а я  статуя 
Петра I  с  н а дп и с ь ю : «П р а д е д у  п р а в н у к ъ »  (П а в ел  I ) .

Д а л ь н е йш ия  све д е ния  о П . см . в  прилож ении.
JI. Сииицкий.

Петрография, см. геология , XIII, 306.
Петрозаводский уе зд  составляет 

центральную часть Олонецкой губ. Площ. 
13.123,6 кв. в., не считая водной поверхн., 
кот. заним. еще 6.011 кв. в. (зап. половина 
Онежск. озера, озера Сандал,  Самозеро, 
оз. Уссунское, оз. Содерское, Сагозеро, 
Кончозеро и др.). Поверхн. в сев. по- 
ловине  сложена из гранитов,  гней- 
сов,  диоритов и порфиритов,  составл. 
продолж. Финскаго кристаллич. масси
ва; южная половина покрыта ледников, 
отложеииями, из- под кот. выступ, де
вонек. песчаники и известняки. Почвы 
частью каменистый, частью песчаныя и 
глинистыя; ко множеству озер присо- 
един. не малое колич. болот;  значит, 
площ. хвойн. ле сов.  П. у. принадл. по
чти весь зап. берег Онежск. озера, из- 
ре занный глубокими заливами, со мног.
о-вами и полуо-вами, из кот. наиболь- 
ший и наиболе е населенный Заонежский 
полуо-в.  Из ре к име ют иаиболып. 
значеыие р. Свирь, составл. часть южн. 
границы у., pp. Шуя и Суна, текущия 
в Онежск. оз. Суна изве стна своими 
порогами - водопадами: Гирвас,  Пор-  
Порог и Кивач.  Насел, (к 1913 г. 102,3 
т. ч., включ. 16,2 т. городского; плотн. 
сельск. насел. 6,5 ч. на 1 кв. в.) состоит 
из великоруссов и неболып. колич. 
карелов.  Главн. занят, насел, земледе - 
лие (рожь, овес,  ячмень), не обезпечи- 
вающеѳ его хле бом.  Из общ. колич. 
земли 1.250.160 дес. 66,1% составл. на- 
де льн. земли (77,2 д. на 1 дв.), 4,6% нах. 
в части, собств. и 29,3% в собств. каз
ны и др. учрежд. Из частновлад. зе
мель 73,6% принадл. крестьянам (в 
средн. 954,9 д. на 1 вл.), 15,2% купцам 
(1.440 д. на 1 вл.), 7,5% дворянам (714,7
д. на 1 вл.) и "3,7% торгово-пром. това
рищ. (1.065,5 д. на 1 вл.). Подсобн. занят, 
насел, служат ле сн. промыслы, рыбо
ловство, отхожиф и кустарн. промыслы. 
Горн, богатства у.—строит, и поде лочн. 
камень (Тивдийския мраморн. ломки, ны- 
не  заброшенныя) и желе зн. руда, гл. обр. 
озернаго и болотн. происх. Б. Д ,



Йо^озйводск— Йетроний АрІитре .
Петрозаводск!», губ. гор. Олонецкой 

г., 15.420 ле. Расиолож. на скате  холмов 
се в.-заи. берега Оножск. озера, при впа- 
дении в него рч. Ноглинки и Лососин- 
ки. Мулсск. и ясенск. гимн., учит, семин. 
и духовн. семин. Главн. значение в тор- 
гово-иромышл. лшзни города име ет Але- 
ксандровский казенный пушечный за
вод,  изготовляющий стальные и чугун
ные артиллерийск. снаряды, с 1.250 ра- 
боч. Он был построен в 17 U г. при 
Екатерине  II, взаме н прекратившаго 
свою де ятельность ГІетровскаго чугуно- 
плавильи., пушечн. и орулсейн. завода, 
кот. в 17о4 г. положил начало г. П. 
Губернск. городом II. стал оконча
тельно в 1802 г. В. Д .

Пегроковская губерния, в юго-зап. 
части русской Польши; на ю.-з. грани- 
чит с прусской Силезией, на ю. на не- 
больш. протяжении с австрийской Гали- 
цией. Площ. 10.763,4 кв. в., вытянута в 
длину с ю.-з. на с.-в.; поверхность воз
вышенна, понияеается к с. и может 
быть разде лена на 2 части: 1) юго-запад
ную, боле е высокую (средн. выс. до 1 т. 
ф., отдельн. высоты от 1.200 до 1.600 ф.), 
входящую в бассейн р. Варты; 2) се в.- 
восточную, боле е низкую часть, орошен
ную, по преимущ. р. Пилидей (ле в. пр. 
Вислы), которая в то же время соста
вляешь юго-вост. границу губернии. Юго- 
зап. возвышенность составляешь непо- 
средств. продоляееиие лелсащей по ту 
сторону границы Силезской возвышен
ности, что ясно обнаруживается и в ея 
геологич. строеиии. Зде сь заканчивается 
та продуктивная полоса каменноуг. от- 
лолеений, кот. сде лала Силезию одной из 
важне йших промышл. стран Европы 
и кот. поставила П. г. на одно из пер- 
вых ме ст в развитии русской про
мышл. Иродуктивн. слои отлич. значит, 
мощностью; б. ч. они залегаюг на пла- 
стах глины и прикрываются песчани
ками, во многих случаях они лежать 
недалеко от поверхи. Наиболе ѳ усилен, 
разработка их произв. на самом ю. 
губернии, в окрести. Домброва и Бои- 
дина. Дале е к с. поверхность слагает
ся уже боле ѳ молодыми пермскими, в 
особен, же юрскими горн.породами, кото
рыя представл. собой различи, ярусы 
юрск. системы и имеиогь разнообразн. 
характер,  с преобладаиием повсюду 
известняков;  частью содерлеат желе зн.

руды. Почвы не отлич. особым плодо- 
родием,  б. ч. глинистыя или песчаныя. 
Ре ки б. ч. иезначит. и несудоходны; Вар
та берет на ю. свое начало и протекает 
своим верховьем;  к ней направляется 
ряд пеболып. притоков,  на в. изре - 
зыв. ме стность ничтояшыѳ притоки Пи- 
лицы, на с. рч. Бзура (ле в. пр. Вислы). 
Значительн. пространства покрыты ле - 
сом.  Главное значение для населеиия П. 
г. получило нахолсдение зде сь полезных 
ископаемых,  породившее высокую гори, 
промышл. (добыча камен. угля, яееле за, 
цинка), а в связи с ней высок, раз- 
витие обрабатыв. промышл. (Лодзь, Чен- 
стохов и др.). Насел, к 1913 г. 2.044,5 
т. ч. (включ. 820,9 т. городского); плоты, 
сельск. нас. 113,6 ч. на 1 кв. в. Губер- 
ния де лится на 8 уе здов и име ет 12 
городов.  Б. Д .

Іиегроков,  губ. гор. в русской Поль- 
ше ; 41.181 ж. Располояе. при рч. Страве 
(ле в. пр. Пилицы). 2 мужск. и 1 женск. 
гимн. Составь насел, дов. пестрый. В 
1904 г. было 52,9% поляков,  36% евре- 
ев,  8% русских и 2,6% не мцев.  П. 
дов. значит, промышл. центр,  хотя и 
уступающий другим городам и ме ст- 
иостям в преде лах его губернии (в 
особенности Лодзи). В 1908 г. в нем 
насчитыв. 56 промышл. зав.: машино- 
етроит., ле сопильн., пивовар., винокур., 
мукомольн. и др. — Пешроковский уш д,  
центральн. у. в Петрок. г., площ. 1.834,3 
кв. в., насел, к 1913 г. 203,9 тыс. чел. 
(включ. 44,2 т. городского); сельск. лшт. 
87,1 ч. на 1 кв. в. П. у. отличается зна
чит. развитой в нем обрабатыв. про
мышл. Больше всего в нем винокурен, 
заводов,  также чугунолитейн., пивовар, 
и др. Всего в 1908 г. насчитыв. 134 про
мышл. зав. с 2.577 рабоч. и годов, про
изв. на 3.256 т. р. В. Д .

Иетролеум,  то лее, что нефть (см.).
Иетронии Арбитра, автор сатири- 

ческаго романа, пользовавшагося не ко- 
гда громадной изве стностыо. На основа- 
нии одного ме ста „Аннал“  Тацита ду- 
мают,  что это был Гай Петроний, лго- 
бимец Нерона, игравший при его дво- 
ре  роль arbiter elegantiae, т. е. устраи
вавший увеселения и ночныя оргии для 
императора, те м боле е, что язык и 
обстановка романа указываюсь несо- 
мне нно на Нероновскоѳ время. Весь ро- 
мап,  написанный прозой и стихами,
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имел не мене е 20 книг,  но до иас до
шли лишь отрывки XIV*, ХУ и ХУІ кн., 
ришсказывающия о приключениях воль
ноотпущенника Энкольпия. Полный не
пристойностей, роман этот,  те хм не 
моие ѳ, превосходен по рельефности 
оишсапий, ме ткости и остроумно характе
ристику разнообразию языка де йству- 
ющих лиц,  простоте  и изяществу из- 
ложония. В средние ве ка из него ча
сто заимствовали отде льиые эпизоды 
(особенно об эфесской вдове ), а с 
XVII в. роман получил громадное 
распространение в п е реводах на но- 
ные языки.

Петропавловка, ме ст. навлоградск. 
у., Екатеринославской г., 9.009 ж.; муко- 
мольн. мельницы, оживл. торговля.

Петропавловская кре пость, см. 
Петроградъ.

Петропавловская станица, лабин- 
сисаго отд., Кубанской обл., 19.445 ж.

Петропавловскш, Николай Ельпи- 
дифорович,  беллетрист- народыик,  из- 
ве стный в литературе  под псевдо- 
нимом Воронина. Род. в 1857 г. Очень 
рано, еще в семинарии, был захва- 
чен те ми ве яниями, которыя руково
дили мыслями и чувствами выдающих
ся людей его поколе ния, и курса в се- 
минарии не окончил.  Увлечение этими 
веяниями направило его внимание, как 
литератора, на народу на деревню, на ну
жды и заботы сельскаго обитателя. Как 
писатель народнику П. име л значение, 
однако, не в пору лучезарных и адсжд 
народничества, не в периодъгорячей ве - 
ры в тождество народных идеалов 
с идеалами расположенной к народу 
интеллигѳнции, а в иное время,—вре
мя начавшагося разочарования и гото
вившейся апатии. Со своими народными 
разсказами он стоит на переломе  
между 70-ми и 80-ми гг. Может быть, 
совершенно невольно и без „зараие е 
обдуманнаго наме рения “, он резюмиро- 
валу в своем взгляде  на народу в 
описании мелких подробностей суще- 
ствования деревенских жителей, то из- 
менение, которое произошло в мировоз- 
зре нии интеллигенции за время 70-х го- 
дов.  В разсказах П. не т уже и 
сле да те х широких изображеиий мир- 
ской крестьянской жизни, которыми 
полны были, иаприме р,  пове сти и раз- 
сказы Златовратскаго. Ни о „мирскомъ

разуме “ крестьянина, ни об идеале 
„любовнаго и сердечнаго общежития “, 
которым так увлекалось поколение 
70-х гг., П. не говорит.  В его раз
сказах— одинокие люди, отде лыиыѳ кре
стьяне, занятые мелкими крестьянскими 
интересами. Одному нужно кольев,  
другому соломы. Челове к,  нуждающийся 
в кольях или соломе , охвачен жела- 
нием их име ть, как навязчивой иде
ей. Вот оы уже близок к осущест- 
влению идеи, счастье возможно, но судь
ба готовит жестокий удару и, под 
влиянием удара, теряется челове к,  де - 
лается неспособеы к де ятельности, 
к жизни, становится „поврежденным“ . 
Большинство героев П. принуждены 
испытывать эти удары судьбы, выки- 
дывающие их из жизни. Этим П. изо- 
бражалу конечно, не современное ему 
крестьянство, не де йствительныя изме - 
иения, происшедшия в жизни деревни, 
a историю той самой интеллигенции, ко
торая в своих воззре ииях на близость 
к народу и на возможность скораго 
осуществлеиия своих идеалов потер- 
пе ла жестокий удар,  и после  удара, в 
иедоуме нии, временно неспособная к 
де ятельности, начинала переживать тя
желые 80-е годы. В самой склонности 
П. к изображению одиночек,  замкну- 
тых крестьян и интеллигентов,  в 
интересе  к мелким личным пере- 
живаниям,  далеким от коллектив- 
ных чувствований типичных семиде- 
сятников,  сказывается уже переход к 
80-м гг., уже чувствуется Чехову впро- 
чем,  без чеховской мягкости и без че- 
ховскаго таланта. Яркости, выразитель
ности, силы, разсказы П. не име ют,  но, 
как переход от утопическаго народни
чества к разочарованию, они име ют зна- 
чение. Еще при жизни П. его сочинения 
вышли в отде лыюм издании.После его 
смерти, после довавшей в 1892 г., изда- 
иие было повторено (см. XI, 645/6).

И. Игнатовъ.
Петропавловск!!! уе зд ,  Акмолин

ской области, занимает 60.605 кв. в. 
(по друг. 63.590); к 1913 г. 304,0 т. ж. 
(казаки, киргизы, переселенцы из Евр. 
России), на 1 кв. в. 4,3 ж. Поверхность 
в се верной части низменна, в южной 
гориста. Почва на с. черноземная (про- 
должение чернозема Тобольской губ.) 
на ю. уе зд представляет ле состепь



с черноземными участками. Гл. р. 
Ишим;  покрыт миогочисл. озерами: 
пре сными, полупре сными и горькосоле
ными (oöepa образуют,  между прочим,  
т. иаз. Горькую линию, начинающуюся 
к ю.-з. от Петропавловска и оканчи
вающуюся вблизи Омска). Лучшия зем
ли принадлежат казакам,  образуя по
лосу 30—65 в. шир. вдоль сев. границы 
у., остальное пространство занимают 
государств, земли, находящияся в поль- 
зовании у киргиз,  и разбросанные сре
ди них переселенческие участки; под 
частным землевладе нием 134 т. дес. 
Гл. занятие земледе лие (рожь, овес,  яро
вая пшеница, ячмень и пр.); скотовод
ство, обширн. маслоде лие; фабричн.-зав. 
промышленность незначительна (сало
топенное, кожев. и др. произв.). Сиб. ж. д. 
проре зывает се в. край у.

Петропавловск!** уе зд ,  Камчат
ской области, обнимает собою полу- 
остров Камчатку (см.).

Петропавловск (Петропавловский 
порт) , области, гор. Камчатской обл., 
600 жит., порт на Тихом океане , в 
се в.-вост. части Авачинской губы, по 
склонам гор Петровской и Николь
ской. Гавань доступна для морск. су- 
дов,  в теч. 9 ме с. свободна от льда, 
а в остальные 3 ме с. лед легко раз
бивается ледоколом.  Основан Берин- 
гом в 1740 г. Городск. и духовн. учи
лища, радио-телеграфная станция.

Петропавловск,  уе здн. гор. Акмо
линской обл., на прав, берегу Ишима, 
в 2 в. от линии Сиб. ж. д., 37.973 жит., 
реал, учил., жен. гимн., желе знодорожн. 
учил, и сельскохоз. школа. „Ме новой 
двор“ , для торговли азиатскими това
рами и продуктами животноводства, — 
складочный пункт для животновод
ства всего степного края. Ежег. обороты 
до 20 милл. руб. Две  ярмарки. П. один 
из главных пунктов отправной тор
говли в Евр. Россию и за границу. Ос- 
нован в 1752 г., как укргьп^ение св. 
Петра и Павла, для защиты от на- 
бе гов киргиз - кайсацкой орды, пре
образованное в 1807 г. в город.  До 
проведения ж. д. П. играл значитель
ную роль в среднеазиатской торговле . 
Теперь име ет значение для торговли 
со степью.

Петрункевич,  И. П., см. члены Го- 
суд. Думы, XVII, 640, прил., 18',

Петруччи, Оттавиаио (1466—1539), зна
менитый венецианский нотопечатник,  
изобре тательпечатания нот с металли- 
ческих типов,  т. е. с набора, что от
крыло новую эру вънотопечатном  де ле . 
Издания П., превосходцыя как по чи
сто й  печати, так и по тщательности кор
ректуры, содержат произведения глав
ным образом нидерландцев,  стояв- 
ших тогда на первом ме сте  в музы- 
ке , но также и итальянских компози- 
торов.  Ю. Э.

Петруччи, Пандольфо, тиран Сиены, 
провел ряд ле т в изгнании, вер
нувшись в Сиену в 1487 г., после  
смерти своего брата Якопо Пандольфо, 
занял его ме сто, сделавшись фактиче
ски владыкой Сифны. Свое положеыие 
он еще боле е упрочил браком с 
дочерью влиятельнаго Николо Боргезе. 
Вскоре  Боргезе оказался во главе  заго
вора против П., за что заплатил своею 
жизнью. Власть П. была слегка лишь 
поколеблена Цезарем Борджиа. Выну
жденный из- за Цезаря покинуть на 
время Сиену, П. вернулся обратно и при- 
обрел еще болып. власть. Ум. в 1512 г.

Петрушевский, Дмитрий Моисеевич,  
историк,  род. в 1863 г., окончил киев- 
ский университет,  был приват- доцен- 
том въМоскве , профессором сначала 
в Варшаве , потом в Москве , в 1911 г. 
покинул университет вме сте  с дру
гими прогрессивными профессорами, в 
1914 г. назначен профессором в пе- 
троградск. политехнический институт.  
В 1897 и 1901 гг. выпустил в виде  
двух диссертаций двухтомную книгу 
„Возстание Уота Тайлера“ (2 переработ. 
изд. в одном томе  1914 г.), одно из 
лучших изсле дований по данному во
просу. Кроме  этой книги, напечатал 
еще: „Общество и государство у Гомера“ 
(2 изд. 1913 г.), „Очерки из и стории ан- 
глийскаго государства и общества в 
средние ве ка“ (1903 г.), „Очерки из исто- 
рии средневе коваго общества и государ
ства“ (3 изд. 1913 г.), „Великая Хартия 
вольностей“ (1915 г.).Ученик Лучицкаго 
и после дователь Виноградова, П. явля
ется одним из наиболе ѳ видных 
представителей той школы върусск.исто- 
рической науке , которая главное вни- 
мание обращает на факты социальной 
эволюции. Как в главном своѳм из- 
следовании, так и в прекрасных по-
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пуляризациях ІІ. вьидерживает это ос
новное направление до конца. Популяр
ный его работы, кроме  того, отлича
ются большими литературными достоин
ствами. А. Дж .

Петрушевский, Федор Ф омич,  фи- 
ишк.  Род. в 1828 г., учился в 3-й петро
градской гимназии и в петроградском 
уиив., где  окончил курс в 1851 г. 
Іиыл преподавателем математики и 
физики в гимыазиях сначала в Пе- 
трограде , потом в Киеве . В 1862 г. 
иолучил степень магистра физики за 
дисс. „Способы опреде леиия ме ста по- 
люсов магнитов и электромагнитов“  
и начал чтение лекций в петроград
ском унив. в качестве  помощника зна- 
менитаго Э. X. Ленца. По смерти по- 
следняго П. занял его кафедру. В 
1865 г. защитил докторскую дисс. „О 
нормальном намагничивании“. Напеча- 
тал:  двухтомный „Курс наблюдатель
ной физики“, выдержавший два издаыия 
и для своего времени весьма заме ча- 
тельный; книгу „Краски и живопись“; 
ряд других книг и статей. В Энцикл. 
Словаре  Брокгауза и Ефрона (I изд.) 
был главным р е дактором по отде лу 
точных и естественных наук.  Глав
ная заслуга П. заключается в том,  
что он впервые в России (в 1865 г.) 
организовал практическия занятия по 
физике  для студентов.  Ум. в 1904 г. 
Биография П., написанная Боргманом,  
напечатана в Журнале  Рус. Физико- 
Химическаго Общества. Часть Физиче
ская, т. 36 (1904). А. Б .

Петрушка, см. кукольный театръ.
Петрушка, Petroselinum sativum, вид 

из сем. зонтичных;  стебель до 1 м. 
высоты, нижние листья 2-перисто-разсе - 
ченные, верхыиф тройчатые, обвертка изъ
1—2, обверточки из 6—8 листочков,  
лепестки желтозеленые, плоды 8 мм. 
длины, яйцевидные, сжатые с боков;  
корень мясистый, веретенообразный, с 
пряным вкусом.  Из се мян полу
чается вода (aqua petrosel.) и эѳирное 
масло (oleum petrosel.). Обыкновенная 
посе вная П. бывает с кудрявыми и 
гладкими листьями и разводится для по- 
лучения корней, приме няемых,  гл.^обр., 
для супов.  Лучше всего она родится на 
рыхлой черноземной почве ; на глини
стой плотной почве  результаты бывают 
плохие. П. требует большой влажности

и, сле д., на сухих ме стах обильной 
поливки. Зелень П., обладающая силь- 
ным пряным запахом,  также нахо- 
дит кулинар, приме ы. М. Н.

Петр,  один из две надцати апосто- 
лов,  занимавший среди них выдаю
щееся положение. Родом из галилей
ской Вифсаиды, называвшийся по-евр. 
Симеон- Кифа, что по-греч. переведено 
Симои- Петр,  П. вме сте  с братом 
Андреем сде лался чуть ли не первым 
после дователем Іисуса. Евангельския 
предания показывают,  что Іисус вы
соко ставил П. среди своих учени- 
ков;  но нельзя считать твердо устано- 
вленным,  что слова Іисуса о переда- 
че  П. ключей царствия небеснаго, сло
ва, на которыя ссылается римско-като
лическая церковь (см. XXXI, 172), как 
на доказательство первоверховенства П. 
над остальными апостолами, де йстви- 
тельно принадлежат Іисусу. О де ятель- 
ности П. после  смерти Іисуса име ется 
много легендарных све де ний, но мало 
достове рных.  Он был одним из ор- 
ганизаторов 1-й иудейско-христ. общи
ны в Іерусалиме  и держался того мне - 
ния,что христиане из и удеев не должны 
порывать с законом отцов и должны 
соблюдать его; но по отношению к хри- 
стианам из язычников он,  повиди- 
мому, не считал возможным настаивать 
на таком требовании. Кроме  апостоль
ской де ятельности в Іерусалиме , апо
крифическая традиция знает о пропо
веди П. чуть ли не во все х с транах Рим
ской империи, начиная с берегов Чер- 
наго моря и кончая Испанией и Брита- 
нией. Из этих апокрифич. преданий 
име ет под собою почву лишь преда- 
ние о том,  что П. пропове дывал в 
Риме , хотя и не был первым рим- 
ским епископом (епископат появился 
в Риме  не ране е II в. по P. X.); ле
генда разсказывает,  что в Риме  же 
он и был казнен и пред. на распятие. 
По этому после днему вопросу, о ме сте  
смерти П., между новозаве тниками не т 
согласия: одни считают возможным 
принять и эту подробность предания, 
другие предпочитают боле е осторож- 
ным признать, что о ме сте  и времени 
смерти П. достове рных све де ний у нас 
не име ѳтся. Легенда о пребывании и 
ѳпископстве  П. в Риме  особенно воз
высил а значеиие П. в западной церкви
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эта легенда стала одйим из краеуголь- 
ных камней теории папскаго примата 
в цоркви (см. папство). Сочинения, ка- 
ноничоския и апокрифическия, изве стныя 
в новозаве тной литературе  под име- 
нем петровых,  вряд ли принадле
жать ему; в частности, т. наз. ГИослания 
П. написаны: первое около 90 г., во вре
мя гонеыий Домидиана, а второе не ра- 
не е 100 г., т. к. оно знает об еретиче- 
ском движении начала II в., т. е., иесо- 
мне нно, уже по смерти П. Н. Н.

ПетрЪз св., митрополит всея Руси. 
Был послан в Константинополь га- 
лицким князем Юрием Львовичем 
для поставления на галицкую митропо- 
лию; однако патриарх поставил его 
прямо митрополитом всея Руси (1308). 
Тотчас после  своего прибытия в Рос- 
сию, ему „спону сотворили“ его против
ники во главе  с вел. кн. Михаилом 
Ярославовичем,  обвинив его в неза- 
конных взиманиях.  Собором в Пере- 
яславле  Зале сском П. был оправдан.  
ДІисанием и неписанием“  понуждал 
паству свою П. на „де ла благия “. Осо
бенно ополчился он на вдовых свя- 
щенников,  желавших вторично же
ниться. В 1313 г. он посе тил орду, и 
полученный им ханский ярлыкь фор- 
мулировал нормы полнаго иммунитета 
церковиых владе ний. П. был в близ- 
ких сношениях с московскими „бого- 
чтивыми“ князьями и подолгу бывал 
в Москве . Зде сь же он заве щал по
хоронить себя, положив те м начало 
прочным связям митрополичьей ка- 
ѳѳдры и московскаго великокняжескаго 
стола. Ум. в 1326 г. С. В.

Петр I Великий, последний царь мо
сковски и первый император всероссий- 
ский, род. в Москве  30 мая 1672 г., былт> 
четырнадцатым робейком царя Але- 
ксе я Михайловича и первым от его 
второй жены Натальи Кирилловны На
рышкиной. В январе  1676 г. потерял 
отца, в апре ле  1682 г.—-своего крест- 
наго, царя Феодора. Тут он удалился 
с матерью в ІІреображенское, занялся 
„поте шными“ играми, стал обучаться 
арифметике , географии, артиллерийскому 
искусству у голландца Тиммермана, по- 
знакомившаго П. с Не мецкой слободой, 
с Лефортом и его соратниками. Зде сь 
он переживал узурпацию Софьи и 
ужасы стре лецкаго бунта (май 1682 г.).

В январе 1689 г. царица Наталья же
нила II. на Евдокии Федоровне  Лопухи
ной, к которой он скоро сде лался бо- 
ле е че м равнодушен.  В августе  
1689 г. П. чуть не убили в Преобра- 
женском;  он уе хал в Троице-Сер- 
гиев монастырь и оттуда подавил дви
жете: Софья была удалена в Ново- 
Де вичий монастырь, Ф. НІакловитый,
С. Медве дев и др. были казнены. 12 сен
тября 1689 г. П. фактически стал еди- 
ным царем на Москве ; имя царя 
Ивана У только упоминалось, да и то 
недолго, ибо в январе  1696 г. он умер,  
]~азвязав руки II. Воинския поте хи, 
приняв широкиф разме ры, продолжа
лись и после  1689 г.; П. занимался кора
бликами на Переяславльском озере ,ле - 
том  1693 г.плавал поБе лому морю, лю
бовался иноземными кораблями, е здил 
в Архангельск в 1694 г. и, схоро- 
нив свою мать, после  приме рнаго Ко- 
жуховскаго похода, перешел в 1695 г. 
к настоящему де лу—Азовским похо- 
дам,  которые закончились взятием 
Азова 19 июля 1696 года. П. скоро обра- 
тил все внимание на Балтийское море 
и в 1711 г., после  несчастнаго Прут- 
скаго похода, потерял Азов.  Распра
вившись в начале  1697 г. с загово- 
ром Циклера, П. отправился за гра
ницу: прое хал через Германию в Гол- 
ландию, где  занимался на корабельной 
верфи; из Голландии прое хал в Ан
гл ию, откуда через Голландию же на
правился в Ве ну, наме реваясь съе зцить 
в Венецию, но вме сто Венеции попал 
в Москву, чтобы расправиться со стре л ь- 
цами. Вернувшийся П. повел де ло круто: 
стре лецкое войско ре шеио уничтожить; 
Софья и Евдокия, которая не могла сой
тись с мужем,  были пострижены; из- 
дан ряд указов,  которые начинали 
культурную реформу и объявляли окон
чательно войну старине . Пое здка за 
границу, повторенная в 1717 г. (во 
Францию), многому научила П., кото
рый и в чужих краях не забывал 
ни своих вкусов,  ни своей России с 
ея насущными практическими потреб
ностями. Новое столе тие П. начал ве
ликою Северною войной—исполнением 
миссии, унаследованной еще от царя 
Ивана Грозиаго ч теперь нуждавшейся 
в немедленном осуществлены, ибо 
в тогдашней европейской политйкѣ
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1'иссил иф могла Отсутствовать. Война 
ииифоделила все дальие йшее царство- 
импип 11. и весь ход его великих ре- 
ф(и|им.  Нарвское поражение (19 ноября 
1700 г.), осиоваиие Петербурга (16 мая 
Г/о.ч г.), битвы при Добром и Ле сном 
(1708 г.), Полтавская битва (27 июия 
1709 г.), Прутский поход (1711 г.),успе ш- 
ип.ия де йствия в Финляндии (1713 и 
IV14 гг.), наконец,  Ништадтский мир 
(НО августа 172 L г.)—и Россия нриобре ла 
ириибалтийскиф берега, стала империей и 
пошла в европейский концерт,  пере- 
ют пору страшнаго напряжения. Это 
напряжете сломило и самого П.: 28 ян
варя 1725 г. II. не стало. ***

II. поражал гигантским ростом 
(Гкш> двух вершков сажень!), своею не
обыкновенною силою, жестокостью, всей 
в моей гордой и величественной осанкой 
в иовелительным суровым выраже- 
пиом красиваго, но немного грубоватаго 
иеруглаго лица, с откинутыми назад 
гу отыми вьющимися волосами. С самаго 
рождония П. обе щал быть физически 
выдающимся челове ком:  новорожден
ный ребеиок оказался великаном — 
11 вершков в длину. Он не пошел 
им в своего отца, царя Алексе я Михай
ловича, ни в деда по отцовской линии. 
Как весьма многие заме чательные люди, 
ІІ.унасле довал вне шния и внутренния 
особенности материискаго рода. П. уиа- 
оледовал не только положительный, 
но и отрицательный черты Нарышки- 
ииы х .  Алексе й Михайлович,  дуипи не 
чаявший во второй своей юной супруге , 
нсе свои лучшия отеческия чувства пере- 
пос на ея сына. Недолго пришлось 
царю лелеять П., оставленнаго им си
ротою по 4-му году; но и в этот не
большой срок отцу удалось много сде - 
лать для развития в сыне  первых 
детских вкусов,  чему весьма соде й- 
с/гвовало то обстоятельство, что кре пкий 
робонок изумительно быстро встал 
па ноги, начав ходить, когда ему ис
полнилось всего полгода. Игрушками и 
вабавами, окружавшими ранное де тство
11., развивались в нем преимуществен
но военные вкусы. Маленькаго царевича 
II. близкие к нему люди дарили „по- 
те шными лошадками, карабинами“, „пи
столями“, „барабаицами“, „булавами“ и 
т. под., а царевич оказался „охотни- 
ком“ —и болыпим — до все х этихъ

вещей. Подобииых игрушек скоро на
копилось очень много, и царевич мог 
забавляться ими вме сте  с приставлен- 
иымри к нему в достаточном коли- 
честве  сверстниками, которые и яви
лись первыми поте шиыми солдатика
ми П. Эти самыя ранния игрушки и 
игры были се менами, упавшими на 
очень благодарную почву: оне -то и пу
стили первые и весьма жизнеспособные 
побе ги необыкновенной любви П., именно 
к военному ремеслу; по свидетельству 
современника Крекшина, маленький ца
ревич не интересовался никакими за
бавами, кроме  военных.  Ранним фи- 
зическим и умственным развитием 
он,  повидимому, значительно опере- 
дил своих ровесников, —„робятки“ 
скоро ему наскучили, и их пришлось 
заме нить взрослыми „робятами“, из 
которых,  по повеле нию царя, был на- 
браи полк со зиаменем,  в зеленом 
мундире , вооруженный настоящим 
ружьем и названный „Петров полк“  
по имени своего воинственнаго полков
ника по 4-му году отроду. Но царь Але
ксей Михайлович позаботился не об 
одне х забавах для своего сына, — 
он же положил начало и правиль
ному военному обучению его, успе в 
назначить к нему в качестве  воѳннаго 
наставника шотландца полковника Me* 
незиуса, который состоял при нем и 
после  преждевременной смерти царя 
Алексе я вплоть до захвата власти ца
ревной Софией. Таким образом уже с 
самаго ранняго де тства в воспитании 
П., слагавшемся из военных поте х 
и обучения, были налицо те  элементы, 
которые потом приписывались исклю
чительному влиянию Не мецкой слободы: 
военщина и иноземцы. Правда, поздне е, 
в период общения П. с Не мецкой 
слободой, означенные элементы в его 
жизни были представлены в усилен- 
ииОиМ и даже утрированном виде , но 
наме чены они были еще в ту пору, 
когда П. находился под ласковым по- 
печеиием своего разумно-благодушнаго 
отца и его вкусивших от заморскаго 
плода сове тников.  Брат П., царь Фе- 
дор,  не лишая его военнаго обучения, 
добавил к нему обучение грамоте ; но 
достоин внимания тот несомне нный 
факт,  что с военными упражнениями 
ребеиок познакомился раньше, че мъ



добным ж е  остальиым причтом,  с 
уставом слулсения Бахусу, столь лее ко- 
щунствонным,  достаточно ярко свнде - 
тельствуют,  что П., захваченный борь
бой, постоянно раздраясенный то заго
ворами и кознями, то пытками и каз
нями, то вином,  был способеи дохо
дить до такого притупления элементар
ной сове стливости, что его юмор пере- 
ходил в прямое озорство.

К констатированному настроению ГТ. 
так или иначе примыкает вся темная 
сторона его деятельиости, та сторона, за 
которую его в народе  называли „хуль- 
ником и богопротивником“ , Антихри- 
стом.  Указанные выше факты его по
ведения, а такясе и многие другие, в осо
бенности мстительность, которую П. про- 
явил при расправе  со стрельцами, не 
побрезговав и на себя взять обязан
ность палача и обагрив кровью казни- 
мых останки стараго заводчика стре - 
лецкой смуты Ивана Мих. Милославска- 
го, се мя коего П. так радикально уни- 
чтолшгь; мстительность, которую ои 
проявил в де ле  первой и второй су
пруги, а главное, своего несчастнаго сы
на,— воочию показывает,  как далеко 
пошла порча личности П., начатая в 
де тстве , продолжавшаяся в юности и 
отложившая, в конце концов,  на пси- 
хике  П. такую толстую кору жестокости, 
несдержанности и всяких пороков,  что 
лишь самые близкие к нему люди не 
усомнились в его способности к хоро- 
шим,  гуманным порывам,  a стоявшио 
дальше от П. причисляли его тогда к 
отталкивающему типу деспотов и му
чителей.

Но в личности П. была и другая 
сторона, заставлявшая близко узнавав- 
ших его в чисто правительственной 
де ятельности преклоняться и благого- 
ве ть пред ним не только как пред 
государем,  но и как пред челове - 
ком.  Это прежде всего быстро все схва- 
тывающий, широкий, к тому же эмо- 
ционально, де ятельно настроенный, ум,  
развивавший в П. кипучую, казалось, 
неукротимую, энергию, пред которой 
приходилось пасовать самым эиергич- 
ным людям. Ум П. справедливо счи- 
тают гениальным,  но недостаточно, ка
жется, опреде ляют,  в чем собствен
но заключалась эта гениальность. Пора
зительная, чрезвычайно редко встречаю

щаяся, способность переходить от при* 
вычпых умствеиных ассоциащй к но
вы м,  иеобычным для той же куль
турной среды, быстро входить во вкус 
этих повых ассоциаций, делать их 
своими собственными и самостоятельно 
создавать из них новые ряды и ком- 
бинации,*—вот въчем состояла гѳниаль* 
ность петровскаго ума. Люди обыкно
венно с трудом,  но без внутренней 
борьбы разстаютея с привычными ум
ственными ассоциациями; переход к 
новым заставляет страдать громадное 
большинство людей, стоящих даже вы
ше средняго уровня. П. не испытывалъ? 
такого рода неприятиых ощущений: он 
разставался с привычными ассоциация- ■ 
ми необыкновенно легко, без всяких : 
усилий над собой, а во вновь им усво- ! 
енныя и присвоенный умствениыя по- и 
строения проникался страстной ве рой, ; 
как в безусловно правильный, разум
ный и благодетельный.
. Разуме ется, раннее отторжение от 

привычнаго „чина“ царскаго обихода и 
приобщеиие П. кълюдям „всякаго чина“ 
и к иноземцам с иными понятиями, 
столь лее разнообразными, как и этно- 
графический состав Не мецкой слободы, 
содействовали той умственной свободе, 
которая резко отличает Петра от его 
предшественников;  но этим указа- 
нием не может быть исчерпано объ
яснен! е: главная его часть доляша пасть 
на долю цепкости, стремительной сооб
разительности и постоянно возбуледае- 
мой силы петровскаго ума. Только при 
отмеченных свойствах ума и тоталь
ной способности не по диям,  а по ча
са м превращаться из „московита“ в 
европейца, не по внешности только, а по 
самому способу мышления и по умствен- 
ным эмоциям,  из П. и мог выйти 
такой Преобразователь России, каким 
он вышелъ.

П. был продуктом русской почвы, 
местных условий, но впечатления, ко
торый он получал от этих условий, 
он комбинировал по-своему, сообразно 
со складом,  свойствами и иастроени ем 
своего ума и с возникшими в нем 
яркими образами, шедшими в конеч- 
ном счете из западно - европейской 
культурной среды. Так,  например,  
самое показное дело ГІ.—заведение посто
янной; евродейскаго типа* армии и флр-



тп,—было опреде лонно наме чено раньте 
и имело уже прецеденты в ближайшем 
ирошлом,  но осуществлено оно было П. 
нполне оригинально, по-петровски: царь 
иигь де тской и юношеской игры вывел 
i» го дело и, как бы продолжая играть, 
принял личное страстно - де ятельиое 
у ч асти е в утверждены и развитии этого 
дела, превращаясь то в бомбардира, 
то в барабанщика, то в капитана, то 
и корабел ыиаго плотника, то в мат
роса, шкипера, адмирала. При крайней 
живости, восприимчивости и возбужден
ности ума, при способности с изуми
тельной быстротой и находчивостью 
усваивать всякое де ло и чувствовать 
себя свободно на всякой общественной 
ступени, П. вносил ту же ненасытную 
личную заинтересованность и в наса
ждаемую в России фабрично-заводскую 
промышленность; он стремился прежде 
всего сам усвоить всякое техническое 
производство и те м показать личный 
приме р.  Этою чертою и данная отрасль 
государственной де ятельности П., несо
мненно, также примыкающая к предше- 
ствовавшим программам и опытам,  
отличается от этих после дних,  по
добно тому, как сам П., марширую- 
щий с солдатами, работающий на верфи, 
приобре тший массу техиических иавы- 
ков,  усвоивший множество ремесл,  счи- 
тавший себя даже хорошим дантистом,  
отличается от предшествовавших ему 
русских государей.

Необъятная энергия, порождаемая в 
значительной степени указанным выше 
характером ума, это — второе, что за
ставляло и заставляет удивляться ГІ., 
который старался всюду поспе ть, во 
всем,  начиная со спуска новаго корабля 
или с собственноручнаго выправления 
первой русской газеты, духовиаго регла
мента, переводов с не мецкаго и кон
чая танцами на ассамблеях,  стремился 
принять личное участие, показать, на
учить, устроить. Никакое положение, в 
которое П. себя ставил по своему же
ланно, не казалось ему странным,  для 
пего неподходящим,  ибо осле питель- 
иый све т его разуме ния сразу осве - 
щал необходимость и це лесообразность 
задачи, как бы ни была она скроШиа, 
а личная скромность в работе  и ча
рующая в царе  простота де лового, по
стоянно занятаго чедонФка моментально

! увлекали его к исполнению задачи. При 
: этом его не останавливало ни ме сто, 
i ни время, ни его сан.  На одной вели- 
I косве тской свадьбе  сделалось душно: 
распоряжавшийся на ней П. не замед- 
лил с е йчас лее собственноручно вы
ставить окно принесенными, по его при- 
казанию, инструментами. Точно так лее 
легко и свободно, когда сделалось душно 
в московской азиатчине , он выставил 
или, по боле е ре шителыюму (хотя и ие - 
сколыео мене е соотве тствующему де й- 
ствителыюсти) выралеению поэта, „про- 
рубил окно в Европу“. У П., при го
ловокружительной быстроте , с какой 
он переходил к иовым представле- 
ниям,  новому строю мысли, к вновь 
навортывающемуся де лу,не было ничего 
заве тнаго в том,  что он оставлял 
позади себя. Он привык смотреть впе- 
ред,  но отправлялся он,  иесомне нно, 
от иаличных условий, его подталки- 
вавших и наводивших его мысль на 
блилеайшия и отдалеыне йшия перспек
тивы.

Старо-московское ультра-ортодоксаль- 
ное содержание мысли и самый строй 
мыипл ения не подходили к той иноземной 
атмосфере , которою дышал Петр, —и 
он,  усматривая, каким тормозом для 
его начинаиий явится все московское 
мировоззрение в лице  властиаго его 
представителя патриарха, вспоминая о 
те х затруднениях,  какия доставил его 
отцу патриарх Никои своими домо
гательствами, — с особенною любовью 
сосредоточился на новых для него про- 
тестантских представлениях о взаим- 
ных отношениях государственной и 
церковной властей, страстно впитал в 
себя и присвоил себе эти представле- 
ния, который не только легли в осно
ву Духовнаго Регламента и указа о мо- 
нашестве  и монастырях,  но и послу
жили идейной базой жгучей ненависти 
и презре ния П. к монахам,  „борода- 
чам“ , „корню“, по его мне иию, „всего 
зла“. Этому „злу“, испытанному съде т- 
ства и омрачавшему всю жизнь П., ли
шившему его первеица-сына, П. проти- 
вопоставлял не один засте нок и пла
ху: против „зла“, как бы в оправда- 
ние пролитой в борьбе  с ним крови, 
он выдвииул тот созданный им 
ряд новых и притом возвышениых 
умственнрх^ еюсоциацхй, грсподствукь



щей идеей котораго была идея „оте
чества“. „Враги“ П. устраивали „демон- 
ския пакости“, он их казнил,  но не 
столько ради себя, сколько ради „оте
чества“, явившагося, таким образом,  
в его сознании щитом,  которым он 
прикрылся от челове ческих обвине- 
ний и терзаний своей сове сти. И че м 
дальше шло время, те м сильне е сжи
вался он с идеей „отечества“ и про
никался безкорыстной любовью к нему, 
которая все боле е и боле е воодушевля
ла его к работе  на государственную и 
народную пользу и заставляла притяги
вать к этой работе  все х поддаиных 
без различия сословий, религии и народ
ности. Ни один из его предшествен- 
ников не приле плялся так к идее  
отечества и к те м представлениям,  
которыя вытекали из этой идеи. До- 
минирующим из них было предста- 
вление о том,  что царь—первый работ- 
ник и слуга государства; думая так,  
П. сме ло стал близко к остальным 
работникам и слугам,  к войску и на- 
родным массам,  рядом с ними, а 
в этом— причина, почему несмотря на 
то, что многие петровские указы, „писаны 
как будто кнутом“  (Пушкин) , Россия 
примирилась с П. и назвала его Вели- 
ким.  Ради отечества Петр заводил 
армии, строил корабли, был плотии- 
ком и матросом и мечтал об его ве- 
ликом будущем, —когда оно явится не 
только сильным и богатым,  но и вы- 
сококультурным государством, с про- 
цве тающими в нем науками и искус
ствами. Ряд таких ассоциаций не ме- 
не ѳ был свойственен П., че м чисто 
ремесленные его представления и вку
сы: своим живым,  остропроницатель- 
ным умом он оце нил значение и 
теоретическаго знания, просве щающаго 
ум и расширяющаго его горизонты, 
а также и значение искусств,  украша- 
ющих жизнь, без какой-либо иной, 
прикладной, утилитарной це ли. Донес
шаяся до потомства его бесе да о дви- 
жении наук,  его заботы об учрежде- 
нии Академии Наук,  о переводе  книг 
теоретическаго научнаго и философскаго 
содержания, о составлении русской исто- 
pin и в частности истории его времени, 
переписка с Лейбницем и разныя сно
шения с выдающимися представителя
ми ученаго зацадно-евроцейскаго мира,

покупка анатомических и зоологиче- 
ских коллекций, учреждение кунст- ка- 
меры или музея „раритетов“  для пу
блики, привлекаемой сюда угощением,  и 
т. п. факты неопровержимо доказывают;  
как широк был размах рождавших
ся в уме  П. планов о работе  для пре- 
успе яния любимаго им отечества. Зор
кая мысль и наблюдательность развилиЦ 
в П. и присущий ему от природы эсте- ; 
тический вкус,  и в бытность свою за 
границей, работая на верфи, бе гая по 
фабрикам,  посе щая анатомические, зоо- 
логические и другие ученые кабинеты, 
П. не обошел своим вниманием и 
картинныя галл ерей, результатом чего 
было приобре тение картин,  преимуще
ственно фламандских и брабантских.  
Искусство должно было сыграть свою 
цивилизующую роль в будущей куль
турной России, которая столь ярко гре
зилась П., что он как бы лично пе
реносился в нее; во всяком случае 
несомне нно, что в своих думах,  о 
которых мы можем догадываться по 
начатым или только наме ченным 
чисто культурным его насаждениям,  
Петр значительно опережал свою эпо
ху. Петр,  будучи сыном своей эпохи, 
челове ком грубым и неряшливым,  
обходившимся большею частью без но
жа и вилок,  которому было в обычай 
прямо перебросить рукой пищу угощае
мому на противоположный конец стола 
или, наконец,  допускать крайнюю грязь 
в отиошениях и переписке  со своей 
супругой Екатериной, — однако был 
убе жден в необходимости изме нить 
обычаи к лучшему и радовался тому, 
что „очередь“ усвоения наук,  искусств 
и образа жизни просве щенных наро- 
дов дошла до России. Лучшими сторо
нами своего ума и характера Петр 
был государственным челове ком бу- 
дущаго, не величавшимся своим высо- 
ким положением,  a смотре вшим на 
него, как на удобное поприще для труда 
на общее благо. „Наподписях, —писал 
П. одному из своих сотрудников, —- 
пожалуй, пишите просто, также на пись- 
мах,  без великаго“. Труд,  де ло были 
для П. на первом плане : все х он 
звал на работу, показывая собой при- 
ме р и проявляя при этом в оце нке  
людей самую широкую ве ротерпимость,— 
черту, тоже несвойственную его предцщ*



гтиошшкам и большинству общества 
иго времени: „По мне  будь крещен или 
об ре зан— едино, лишь будь добрый че
ло не к и знай де ло“, писал он.  Его 
идеи и це ли были шире его де ятельности, 
но необходимости суженной бурными и 
трудными внутренними и вне шними 
условиями и событиями эпохи.

Жизнь, испорченная с самаго начала, 
портилась и потом.  Сам П. своим не- 
обузданным темпераментом поведения 
опособствовал этой порче , начавшей 
выражаться в тяжелых боле зненных 
иирипадках — физических и психиче- 
ских.  Временами, в критическия ми
нуты, нервы, находившиеся в постоян- 
июм напряжеиии и возбуждении, пови- 
димому, испытывали страшное пере- 
утомление, и Петр впадал в отчая- 
nie, как это случилось с ним при 
парвском поражении и на Пруте ; но 
свойственная ему богатырская эыергия, 
как следствие его сильнаго и находчи- 
паго ума, брала верх над упадком 
духа,—П. выпутывался из беды, еще 
усиленне ѳ принимаясь за работу и за 
свои буриыя, осве щаемыя фейерверками 
и пушечными выстрелами, развлечения. 
Однако, с течением времени, начались 
длительныя недомогания, а неудержи
мый гне в,  посе щавший П., стал со
провождаться не только трясением го
ловы, но и ужасными эпилептифорными 
припадками (один из коих виде л 
Юст Юль уже в 1710 г.), ближайшим 
предве стником которых было судо
рожное подергивание рта и которые со
провождались страшною головною болью; 
лишь его супруга Екатерина была спо
собна уме лым обращением с ним 
предотвратить припадок безумнаго гне - 
ва и те м спасать окружающих иной 
раз от несчастных его после дствий, 
а самого П. от следовавшаго за при- 
падком тяжелаго недомогания. „Стра
даю,— жаловался этот сильный чело- 
ве к,  — а все за отечество“. После днее 
оставалось единствениым уте шением 
и оправданием.  Но и это уте шение ока
залось непрочным.  Под конед жизни 
Петру суждено было испытать чувЪтво 
одиночества в своем служении оте
честву. Тщетно призывал он к без- 
корыстной службе  государству, тщетно 
разсыпал он ужасные удары вокруг 
себя по казнокрадам и всяким недоб-

росове стным служакам,  призвав на 
помощь топор и висе лицу и разсчиты- 
вая, что если слуги государства не при
выкли служить ему за сове сть, то бу- 
дут служить за страх:  ничто не де й- 
ствовало. В числе  их был и Мен- 
шиков,  к которому Петр долго чув- 
ствовал слабость, „род недуга“. Одно
временно с открывшимися в 1 и( 24 г.боль- 
шими злоупотреблениями бывшаго друга 
Петра и его жены открылись обман и 
изме на в самом царском доме : прови
нилась пред Петром его вторая су
пруга, им коронованная (7 мая 1724 г.). 
Немудрено, что Петр окончательно по- 
терял ве ру в людей, даже в самых 
близких,  пришел к сознанию безна
дежности своего одиночества и впал в 
отчаяние. Но это был уже последний 
момент его жизни.

Л и т е р а т у р а .  „Архив князя Ку
ракина“, т. I—Гистория о даре  П. Але- 
ксе евиче ; Успгрялов,  „История Петра Ве
ликаго Погодит, „Семнадцать первых 
ле т в жизни П. В.“; Забгьлин,  „Де т- 
ские годы П. B.“ (Опыты изучеиия рус- 
ских древностей и истории); Соловьев,  
„История России“, тт. XIII—XVIII; Клю- 
чевский, „Курс, “ ч. IV, и „Очерки и 
ре чи“; Фирсов,  „П. В., как хозяин“ ; 
Е. Шмурло, „П. В. в оце нке  совра- 
менников и потомства“; Валишевскгй, 
„П. В.“; Яагуевский, „П. В. в Карлсбаде “.

Л. Шрсовъ.
Петр И Алексе евич,  император 

всероссийский, родился 12 октября 1715 г. 
от брака сына Петра I, царевича Але- 
ксе я Петровича, с принцессой Софией- 
Шарлоттой Бланкенбургской, внучкой 
герцога Брауншвейг- Вольфенбюттель- 
скаго. Мать II. скончалась через десять 
дней после  его рождения; по третьему 
году II. потерял и отца, умершаго в 
засте нке  от пыток.  Семи ле тъП. на- 
чал учиться: Петр Великий опреде - 
лил к внуку в учителя Ивана Зѳй- 
кина, родом из Веигрии, и Семена Мав
рина. П. обучался у них истории, гео- 
графии, математике , латинскому языку. 
С кончиною Петра Великаго партия 
представителей старинных родовитых 
вельмож с Голицыными и Долгору
кими во главе  агитировала в пользу 
кандидатуры П. на освободившейся пре
стол,  но „птенцы“ Петра Великаго: 
Меишиков,  Толстой, Апраксин,  опи-
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раясь на гвардию, возвели на престол 
Екатерину I. В т е чение всего краткаго 
дарствования Екатерины I шла упорная 
борьба партий вокруг вопроса о правах 
П. на насле дование престола после  Ека
терины. Первоначально наме чались пла
ны относительно того, чтобы как- ни- 
будь примирить права П. с притяза- 
ниями дочерей Екатерины на корону. 
Остерман выработал с этой це льто 
проект женитьбы П. на его тетке  Ели
за в е т  Петровне . Этот проект был 
зате м отте снен притязаниями на рус
скую корону герцога Голштинскаго, су
пруга Анны Петровны. Но голштинския 
притязания крайне встревожили Данию 
и Австрию, и представители этих дер- 
жав при русском дворе —Вестфален 
и гр. Рабутин— ре шили в противове с 
кандидатуре  герцога Голштинскаго не- 
преме нно добиться провозглашения П. 
насле дником престола. Чтобы обезпе- 
чить соде йствие этому замыслу со сто
роны кн. Меншикова, име вшаго силь
ное влияние на императрицу, Вестфален 
и Рабутин подсказали Меншикову 
план устроить брак П. 'с своей до
черью и вме сте  съ те м склонить Ека
терину на объявление П. насле дником 
престола. Это выступление Меншикова 
сме шало все  прежния партии. Дм. Мих. 
Голицын,  всегдашний сторонник кан
дидатуры П., перешел на сторону Мен
шикова, а П. А. Толстой, боявшийся во- 
царения П., как один из главных 
виновников гибели его отца, разорвал 
с Меншиковым и ре шил совме стно 
с Девьером работать в пользу герцо
га Голштинскаго. Меншикову удалось 
свалить и Толстого и Девьера, которые 
были отправлены в ссылку. Перед са
мой смертью Екатерины Меншиков по- 
лучил ея согласие на обнародование за- 
ве щания, коим П. был объявлен „сук- 
цессором“ , т. е. наследником с те м,  
чтобы до его совершенноле тия правление 
находилось в руках обе их цесаре- 
вен,  герцога Голштинскаго и Верхов- 
иаго Тайнаго Сове та из девяти персон;  
однако срок наступления совершенно- 
ле тия опреде лен не был.  Закон 
Петра I о порядке  заме щения престола 
отме нялся,и в с лучае  безде тной смерти 
П. престол назначался сначала Анне  
Петровне  с ѳя потомством,  a зате м 
Елизавете  Петровне  с ея потомством  .

7 мая 1727 г. П. на этих основаниях 
восшол и а ирестол.  Вопреки заве щанию 
Екатерины всю фактическую власть со- 
средоточил в своих руках Менши- 
ков.  25 мая II. был обручен с до
черью Меншикова. Герцог Голштин- 
ский с супругою покинули Россию. 
Остерман,  назначенный воспитателем 
12-ле тняго II., составил план продол- 
жения его образоваыия, в который вошли 
занятия по древней и новой истории, гео- 
графии, математике . По середам и пят- 
ницам П. должен был,  по мысли 
Остермана, присутствовать в Верхов- 
ном Тайном Сове те . По вплоть до па- 
дения Меншикова П. был там только 
один раз,  21 июня 1727 г. Учебныя за
нятая П. также не налаживались. Маль- 
чик стремился к веселым и бурным 
забавам,  танцам,  попойкам,  охоте . 
Остерман не ре шался слишком про- 
тиворе чить воспитаннику, а с другой 
стороны, стремление П. к веселью под
держивалось его сестрой Натальей, тет
кой—17-ле тней Елизаветой Петровной и 
Иваном Долгоруким,  подружившимся 
с П. Вся эта компания объединялась 
ненавистью к Меншикову, и П. скоро 
начал тяготиться опекой Меншикова 
и перспективой женитьбы на его дочери. 
Властность Меншикова подливала мас
ла в огонь. Меншиков не разре шал 
П. свободно распоряжаться деньгами, и 
П. уже начинал говорить: „я покажу, 
кто император:  я или он“ . После  ряда 
острых столкновений Меншиков был 
сослан в Ораниенбург,  откуда вскоре  
переведешь в Березов.  С этого време
ни входит в полную силу фавор Дол- 
горуких.  Ученье окончательно забра
сывается; П. каждую ночь напролет гу- 
ляет с Иваном Алексе евичем Дол
горуким.  В январе  1728 г. двор пере- 
е хал в Москву, где  предстояла коро- 
нация П. Там состоялось свидание П. с 
бабкой, матерью царевича Алексе я, пер
вою женою Петра Великаго, которая тот- 
часъпо воцаренииП.была переведена из 
шлиссельбургскаго заточения в Москву, 
где  была поме щена в Новоде вичьем 
монастыре . Бабушка усердно просила 
внука отстать от разгульной жизни. По 
приезде  в Москву П. назначил члена
ми Верховнаго Тайнаго Сове та Василия 
Лукича и Алексе я Григорьевича Долго- 
руких;  Иван Алексе ѳвич Долгорукий



иии.иги» пазначеииъобер- камергором.  ІІри- 
(шшсоииф Долгоруких отте сняет от 
II, другия влияния. Елизавета Петровна 
отходите в сторону, Наталия Алексе ев- 
нии, состра П., умираете в ыоябре  1728 г. 
Псторман лишь с величайшими уси
лим и сохраняете свое положение, но и 

«Ч'о влияние на П. быстро сокращается.
11., на ряду с необузданным увлече- 
иииом разгульными удовольствиями, все 
гimiыиее обнаруживаете упорство и 
упрямство во все х своих де йствиях,  
по фавор Долгоруких все идете в 
гору, и в ноябре  1729 г. торжественно 
объявляется помолвка П. с дочерыо 
А л оксе я Григорьевича Дол гору каго, Ека
териной, сестрою фаворита Ивана Дол- 
горукаго. 30 ноября состоялось обруче- 
пии. Зоркие наблюдатели заме тили, одна- 
im, что как раз с этого момента П. 
ишлал уже тяготиться влиянием на него 
Долгоруких.  Его отношения к неве сте  
отличались такой же холодностью, как 
иги» прежнее время к дочери Менши- 
кона. Говорили, что и сама Екатерина 
Долгорукая была увлечена не женихом,  
п. графом Миллезимо. В начале  1730 г.
11., по отзывам иностранных диплома- 
топ,  „стал стряхать с себя иго Дол
горуких“ , тайком от которых он 
ишдится то с Остермаиом,  то с Ели- 
шшотой. Долгорукиф спе шно готовились 
ici» коронации и к свадьбе  императора.
7 января П. захворал оспой. Боле знь 
длилась 11 дней. В бреду П. все звал 
ici. себе  Остермана. В ночь с 18 на 
19 января 1730 г. он вдруг сказал:  
»напрягайте сани, хочу е хать к сестре “ 
и—скончался, не успе в подписать за- 
игиицания с оставлением престола не- 
иеоте  Екатерине  Долгорукой, которое 
ужо было изготовлено на семейном 
гоиете  Долгорукихъ.

II. умер 14 ле т.  Его царствование 
продолжалось 2 года8 ме сяцев. Немуд
рено, что П. не ознаменовал свое цар- 
етиование иикаким серьезным госу- 
дарственным актом.  Из боле е важ
ны х государствеиных ме роприятий за 
imi годы можно отме тить упразднение 
главнаго магистрата, не которое упоря- 
дочоиие сбора подушной подати, издание 
иеиссельнаго устава, запрещение духовен- 
етиу носить мирскую одежду, изъятие 
малороссийских де л из веде ния се
ната с отнесением их к иностранной

коллегии. Историческое значение царство- 
вания П. состоите вътом,  что в связи 
с изложенными событиями выдвину
лась политическая роль представителей 
родовитаго дворянства, че м была рас
чищена почва для те х попыток госу
дарственной реформы, с которыми вы
ступили дворянские круги перед воца- 
рением Анны Иоановны и который, не
смотря на свое крушение, оказали кос
венно несомне нное влияние на социальнос 
законодательство последующих цар- 
ствований.

Л и т е р а т у р а :  Арсеньев,  „Царство- 
вание Петра II“ (̂1839); Соловьеву „Исто 
рия России с древне йших времен“ , 
т. XIX, гл. II; Костомарову „История 
России в жизнеописаниях“ .

А. Кизеветтеръ.
Петр III Феодорович,  император 

всероссийский, сын герцога Карла Фрид
риха голштин- готторпскаго и цеса
ревны Анны Петровны, род. в Киле  
10 (21) февр. 1728 г. и в лютеранском!» 
ве роиспове дании носил имя Карла Пе
тра Ульриха. Императрица Елизавета 
Петровна, тетка П., вызвала его из- за 
границы и, по принятии им православия, 
объявила наследником русскаго пре
стола 15 нояб. 1742 г. 25 авг. 1745 г. со 
стоялось бракосочетание 11. с будущей 
Екатериной И. 25 дек. 1761 г. сконча
лась Елизавета Петровна, и воцарение Ги. 
совершилось без препятствий. Корот
кое царствование II. успе ло ознамено
ваться не к. весьма важными распоря- 
жениями: указ о вольности дворянства, 
уничтожение Тайной канцелярии с ея 
страшным „словом и де лом“ , вос
становлены коллегия экономии в Мо- 
скве  для управленияц ерковно-монастыр- 
скими землями; духовенству предпола
галось назначить жалованье из мо- 
настырских доходов,  остатки кото
рых должны были итти на устройство 
инвалидных домов;  зате м были от- 
ме нены многочисленный монополии, вве
денный при Елизавете ; приказано было 
учредить государственный банк с  ка
питал ом в 5 милл. р.; были прекра
щены де ла о раскол ьниках- самосожи- 
гателях и вообще пресле дования рас- 
кольников;  те м из них,  которые 
бе жали в Польшу и др. заграничныя 
ме ста, было позволено возвратиться с 
отведением земель в Сибири для по-



селения (причина, по которой имя П. 
впоследствии пользовалось такою попу
лярностью между раскол ьниками);опаль- 
ныѳ прежних царствований были воз
вращены из ссылки. Многия из этих 
распоряжений, особенно первыя два, вы
зывали общее сочувствие: так,  мани
феста о вольности был принята дво- 
рянством с восторгом.  Но, с дру
гой стороны, наме рение отобрать в 
казну монастырския поме стья вызывало 
неудовольствие в духовенстве , которое 
еще усиливалось явным предпочте- 
нием лютеранской религии. Не мене ѳ 
недовольна была и гвардия: П. относился 
к ней с недове рием и пренебрежи
тельно, оказывая явное предпочтете 
своим голштинским солдатам;  раз- 
дражение вызывалось введением прус- 
ских порядков,  строгою дисциплиною 
и утомительными частыми смотрами, 
экзерцициями и парадами, которые II. 
любил до страсти. По восшествии на 
престол,  П. немедленно прекратил 
войну с Пруссиею, с которой был 
заключенъте сный союз.  В то же время 
П. начал новую войну с Данифю за 
Шлезвиг;  но последовавший перево
рота прекратил ее. Руководителями 
переворота в пользу Екатерины были 
такия влиятельныя лица, как Дмитрий 
Се ченов,  архиепископ Новгородский, 
граф Кирилл Разумовский, гетман 
Малороссии и начальник Измайлов- 
скаго полка, и, в особенн., Н. И. Па- 
нин,  воспитатель вел. князя Павла 
Петровича; зате м — кн. Варятииский, 
кн. Рѳпнин,  генерал И. И. Бѳцкий, 
гѳнерал- прокурор сената Гле бов и 
др. Главными исполнителями являлись 
молодые гвардейскиф офицеры—братья 
Орловы, Пассек,  Бредихин,  Лосунский, 
Рославлевы, Хитрово, Потемкин.  28-го 
июня утром Алексе й Орлов ирибыл 
в Петергоф,  где  находилась импера
трица, и побудил ее немедленно е хать 
в С.-Петербург,  где  она с востор
гом была принята гвардейскими пол
ками; солдаты и офицеры присягнули 
Екатерине ; в Казанском соборе  архи- 
епископ Новгородский с высшим ду- 
ховенством отслужил благодарствен
ный молебен,  торжественно провозгла- 
сив Екатерину самодержавне йшею им
ператрицею; в Зимнем дворце  к ней 
открыто присоединились сенат и си-

нод;  поскакали курьеры в провинцию 
и к войскам,  находившимся в Прус- 
сии, с изве щением о переме не  цар
ствующей особы, о чем также был офи- 
циально уве домлен дипломатический 
корпус,  и поспе шили склонить на сто
рону переворота Кронштадта с его гар- 
низоиом.  Те м временем П., ничего 
не зная о происшедшем,  утром 28-го 
июня вые хал из Ораниенбаума в Пе
тергоф в сопровождены свиты и 
только зде сь узнал о провозглашении 
Екатерины самодержавною императри
цею. П., пораженный изумлением,  со
вершенно растерялся; наконец,  когда 
пришло изве стие, что Екатерина воглаве 
гвардии выступила к Петергофу, П., по 
сове ту Миниха, ре шил плыть в Крон
штадта, чтобы оттуда вновь овладеть
С.-Петербургом; нозде сь его не пустили! 
пристать к пристани, и он вернулся 
в Ораниенбаум,  иадеясь на примире- 
ние с Екатериной. Зде сь П. подписал 
присланный ему акг отречения от пре
стола; зате м его отвезли в Петергоф,  
куда уже прибыла Екатерина; из Пе
тергофа он был отправлен,  в со
провождены воеинаго отряда под на- 
чальством Ал. Орлова, Пассек,  кн. 
Барятинскаго и Баскакова, в замок 
Ропшу; зде сь через ые ск. дней, 5 июля 
1762 г., П. погиб от руки Орлова. V  

Ни по природным своим качествам,  
ни по воспитанию, им полученному, П. 
не оказался пригодным для той роли, 
которую ему, наследнику двух престо- 
лов,  шведскаго и русскаго, пришлось 
играть. Да и сам внук Петра I смутно 
сознавал это. Переимеиование себя, по 
воле своей тетки императрицы Елизавет^ 
Петровны, в великаго князя П. О., на- 
сле дника русскаго престола, он не счи- 
тал за особую честь и выше и лучше ио- 
ваго своего положения почитал старое— 
голштинскаго герцога, каковым в сущ
ности и остался до конца своей русской 
высокой карьеры. П. был неустойчивой, 
и легкомысленной натурой с болыпим 
запасом сме шливости и озорливости. 
Его постоянно подмывало выкинуть ка
кое-нибудь коле нце и похохотать, и он 
не сте снялся ни ме стом,  ни временем,  
ни лицом,  когда представлялся случай, 
большею частью неудобный, пошалить и 
посме яться... Немудрено, что при таких 
свойствах характера, занягия наука



ми, и ч е м П. Ф. очень нуждался по 
нриезде в Россию и для чего императри- 
ниП Елизаветой были назначены ему учи- 
гп.иш, совсе м не пошли, и П. Ф., обра- 
гипиииий в шута профессора Штеллина, 
мблиаипаго преподавать ему математику 
и нсторию, так и остался малообразован
ны м челове ком до конца жизни. Гораз- 
ми больше склонности, че м к наукам  ,
11.0, проявил к искусствами Из все х 
учителей и воспитателей, к которым 
мм.пикий князь не име л ни мале йшаго 
уиажоиия, наибольший успе х у него 
•имел учитель танцевания, бывший на
ги» Ачиве ѳ и аккуратие е других учите
лей. Кроме  того, П. Ф. любил драмати
ческое искусство кукол и с удоволь- 
етмиом занимался кукольным теат- 
ром,  стремясь доставить развлечение 
но только себе , но и окружающим.  В 
куклы вообще великий князь любил 
играть и в совершенно зре лом возра- 
гте. Его супруга Екатерина II, если толь
ко она не шаржируѳт,  свиде тельствует 
но боз злорадной иронии, что П. Ф. за- 
трудпял ее по ночам игрой именно 
м куклы, который им обыкновенно вы
таскивались из- под кровати на кро
пать. Кроме  того, великий князь при
страстился к игре  на скрипке , а так
же к искусству дрессировки собак,  
уетроив псарню рядом со спальней 
Екатерины. После дней таким образом 
приходилось нюхать вонь, шедшую от
туда, и слушать по це лым дням то 
еобачий визг и вой, раздающийся за вы
криками великаго киязя и ударами его 
палки, то несшиеся из его аппартамен- 
тои скрипичные звуки, приводившие 
Екатерину не в лучшее настроение,че м 
иозггя П. Ф. с собаками. Больше всего 
аоликий князь возлюбил военное искус
ство, представлявшееся ему в виде  си
стемы ружейных прифмов и шагисти
ки. Екатерина жалуется и на это увле
чете своего супруга, так как,  ради 
итой своей страсти, великий князь „все 
время проводил со своими лакеями“, 
нанимаясь съними военными упражне- 
иилми и совсе м „не занимаясь“ своею 
молодою женою. Екатерина сообщаѳт 
иам и много других подобных же и 
даже еще боле е комических данных о 
иремяпровождении великаго князя, но 
принимая во внимание и оце нивая эти 
даиныя, надо не забывать, что разсказ-

чица-—-обиженная и оставленная супру
га, потом жестоко отомстившая своему 
обидчику, и в ея показаниях мы дол
жны признать изве стиую долю преуве- 
личения чисто сатирическаго свойства. 
Нѳсомне нно, в характере  и поведении 
П. Ф. было много просящагося под са
тирическое перо, а Екатерина им обла
дала в достаточной ме ре . Из все х 
данных,  сообщаемых Екатериной, по
скольку они подтверждаются и другими 
свидетельствами, видно, что ея злосчаст
ный супруг был ч е лове ком дурно 
воспитанным,  умственно и морально 
развинченным,  неспособным ни к 
упорному труду, ни к систематической 
мысли; вдобавок это был ч е лове къне 
зиавший и не любивший России и, что 
всего хуже, не желавший ее знать, а при 
отсутствии надлежащей подготовки к 
управлению Россифй—и неспособный по
любить ее. В обществе  своих лакеев 
П. Ф. развил свою давнюю склонность 
к вину, которая ко времени вступления 
его на престол уже была его прочной 
привычкой. Невольный наблюдатель вре- 
мяпровождения П. III, Болотов,  бывав- 
ший в качестве  адъютанта начальника 
полиции во дворце , самолично „в рас
творенный двери“ видел,  как вел себя 
П. Ф., и слышал его застольные разгово
ры. По разсказу Болотова, „опорожнив“  
уже до обе да не сколько бутылок „аг- 
линскаго“ пива, „до котораго был преве- 
ликий охотник“ , за обе дом,  продолжая 
пить, П. болтал „такой вздор и нескла
дицы“, что у Болотова, слышавшаго их,  
„обливалось даже сердце кровью от сты
да пред иностранными министрами “.Но 
вме сте  с те м,  вме сте  с невысокой 
пробы сме шливостыо и озорливостью, П. 
Ф. не чужд был ни проблесков пра
вильной мысли, ни порывов добраго 
чувства, что явствует из показаний 
других лиц,  из ие которых его по- 
ступков и распоряжений.

Литература: „Записки Екатерины II“ 
(London, 1859 г., стр. 81, 33, 38—41 и 
др.); Сочинения императрицы Екатери
ны II (изд. Императ. Академии Наук,  
XII том., 2-ой полутом,  стр. 601, 608, 
509 и др.); Архив князя Воронцова, 
XXI; Mémoires de la princesse Dash- 
kow (30, 41); Записки Болотова; С. М. Со
ловьеву „История России“, т. XXV; В. А . 
Бильбасов,  ‘»История Екатерины I I “, т. I;



Л. Л . Фирсов,  „Петр III и Екатерина II“ 
(первые годы ея царствования), 1914.

Л. Фирсовъ.
Петр Николаевич,  Его Импера

торское Высочество, Великий Князь, сын 
Вел. Кн. Николая Николаевича Старша- 
го, род. в 1864 г., 10 января. С 1889 г. 
состоит в супружестве  с Вел. Кня
гинею Милицею Николаевною (род. в 
1866 г., 14 июля), дочерью короля черно- 
горскаго Николая I.

Петр III (Великий), король арагонский, 
сын короля Іакова I (1236—1285); всту- 
пил на престол в 1276 г. Считая себя, 
всле дствие брака с дочерью Манфреда, 
насле дником Гогенштауфенов,  П., по- 
сле  собьитий, заключивших их историю 
(см. XIII, 614), выступил претендеитом 
на их захваченный анжуйцами владе - 
иия: он тайно соде йствовал сицилий- 
скому возстанию (1282 г.), зате м овла- 
де л и самым островом;  продолжи
тельная война заставила П. установить 
в Арагонии обременительные налоги, 
вызвавшие возстание, которое заставило 
П. подписать так наз. Сарагосскую все
общую привилегию, ограничившую коро
левскую власть (1283 г.).

Петр Атьенский (Пустынник) , мо- 
иах,  живший во второй половине  XI в. 
и проповедовавший первый крестовый 
поход.  Он обошел значит, часть Фран- 
ции и, благодаря своему пламенному 
красноре чию, всюду увлекал за собой 
иародныя массы. Он сам стал во 
главе  того простонародиаго ополчения, 
которое раньте рыцарскаго достигло 
Малой Азии, но зде сь было разбито при 
первом же столкновеиии с турками. 
П. присоединился к армии герц. Гот
фрида. По взятии Іерусалима, он воз
вратился во Фраыцию и зде сь ум. в 
1115 г. настоятелем основ, им монаст.

Петр Винейский, знаменит, юрист 
и государственный деятель, род. около 
1190 г., сын простого поселянина, изу- 
чал право в Болонье , при имп. Фри- 
дрихе  II быстро достигъвысшихъгосу- 
дарственных должностей. П. В. явился 
защитником абсолютных прав госу
даря, как против попыток их ума- 
ления папой, так и в стремлении укре - 
пить их внутри государства. Но так 
как и П. и его государь были людьми 
властными и темпераментными, ме
жду ними часто происходили столкно-

вения. Одно из них вызвало обвиненип 
в покушении на жизнь императора. При
говоренный к тяжкому наказанию, II. 
кончил жизнь самоубийством в 1249 г, - 
Его „Epistolarum libri VI“ служат 
одним из важне йших И С Т О Ч Н И К О В '!, 

для истории Фридриха II. П. В. был 
одним из родоначальников итальян
ской литературы (см. XXII, 477).

Петр Жестокий, король кастиль- 
ский, сын Альфонса XI (1334—1369). 
Вступив на престол 16-ле тн. юношей, 
он ознаменовал свое правление рядом 
жестокостей, который вме сте  с подат- 
ным переобременением народа вызва*г 
ли возстание, во гааве  котораго сталъ«1 
незаконнорожденный брат короля Ген-; 
рих Трастамара. После  не скольких но* 
удач Генрих,  при помощи французе^ 
войск,  разбил П., взял его в пле н 
и при попытке  бе жать убил его.

Петр ! Карагеоргиевич,  королг 
сербский, сын сербска.го князя Алексан*1 
дра Карагеоргиевича, род. в 1844 г., в 
1858 г. должен был покинуть Сербию 
вме сте  с отцом,  свергнутым с про
стола, окончил Сен- Сирскую военную 
школу во Франции, участвовал,  как 
французск. офицер,  во франко-прусской 
войне , a зате м в босно-герцеговии* 
ском возстании 1875—1876 гг., в 1883 г. 
женился на Зорке , дочери князя Николаи 
Черногорскаго, жил в Женеве . В 1903 
г., после  убийства короля сербскаго Але
ксандра Обреновича, избран скупщи
ной королем и 11 июня вступил на 
престол.  Первое время должен был 
приспособляться к требованиям „пар- 
тии убийц“ , но потом эмансипировал
ся от ея влияния, суме в завоевать ши
рокую популярность в народе . Попу
лярность его выросла в балканскую 
войну 1912 г. и особенно в трудную 
войну с Австрией 1914 г., когда пре
старелый и больной король де лил с 
после дним солдатом все  тягости по
ходной жизни. См. Сербия—история.

Петр Крешимир Великий, король 
хорватский, см. хорваты—история.

Петр Ломбардский, см. Ломбардо, 
Петръ. 

Петр Могила, см. Могила. 
Петр I Не гуш,  см. Лшуши. 
Петр И Не гуш,  см. Лшуши.
Петтенкофер,  Макс,  знаменитый 

не мецкий гигиенист (1818—1901), изу-



*и/иЛ'ь в Мюнхене  фармацию и медици
ну, но окончании курса в 1843 г. от
нялся изучению химии, работал под 
руководством Либиха и ев 1847 г. на
ции,чоп проф. медицинской химии в 
Мюихене , в I860 г.—директором при- 
диорпой аптеки. Он представил ряд 
ишеле дований, клонившихся гл. образ, к 
практическому приме нению научных 
ш.иподов.  В 1848 г. он научил добы- 
матг> све тильный газ из дерева и 
исле д зате м открыл изготовление ге- 
млтйнона и авентуриноваго стекла. Важ- 
N м также его работы по теоретич. хи- 
мии, послужившия материалом для от
крыла закона о периодичности элемен- 
тов.  Своей работой о различии между 
иочным и воздушным отоплением 
ои вступил в область гигиены, для 
которой сде лал так много. Он изсле - 
довал условия вентиляции жилищ,  фи- 
иическия свойства одежды, а в 1855 г. 
иириступил к своим знаменитым из- 
следованиям о холере  и об отношении 
оя к почвенной воде ; впосле дствии он 
распространил их также на тиф.  Для 
точных изсле дований о дыхании он 
устроил особый аппарат,  которым за- 
те м воспользовались при изучении во
проса о питании животных.  Вме сте с 
Фойтом он,  можно сказать, создал 
точную науку об обме не  веществ у 
чолове ка и животных.  По инициативе  
П. в баварских университетах учре
ждены кафедры гигиены, и он сам по- 
лучил таковую в Мюнхене  в 1865 г. 
I Г. можно считать основателем экспери
ментальной гигиены, которую он лично 
разработал во многих направлениях.  
Вме сте  с те м он стал отводить 
большое ме сто в этиологии боле зней об
щественному фактору. В 1873 г. П. со- 
стоял президентом холерной комиссии, 
созванной имперским канцлером.  В 
1892 г. е здил в Гамбург в разгар 
холерной эпидемии для изучения харак
тера ея и глотал холерныя испражне- 
ния, чтобы опровергнуть учение о зара
зительности их.  В противоположность 
ипколе  Роберта Коха, П. придавал глав
ное значение в происхождении холеры 
эгшдемиологическим условиям почвы, 
отводя лишь второстепенное ме сто холер
ной запятой. Помимо массы спациаль- 
иых работ,  П. издавал вме сте  с 
Циммсеном обширное руководство по

гигиене , вме сте  с другими—„Zeitschrift 
für Biologie“ и „Archiv für Hygieine“. Опа
саясь упадка творческой мысли, он на 
83-м году жизни покончил с собою.

Петти (Petty), Уильям,  знамен, англ. 
экономист и статист. (1623—1687). Сын 
суконщика из Гемпшира, П.15-ти ле т 
отправился с торговыми це лями в 
Нормандию и зде сь между де лом за
нимался изучением древних языков 
и математики; зате м,  повидимому, одно 
время служил во флоте ;в  1643 г. он 
вновь уе хал на континент и около 
трех ле т провел во Франции и Гол- 
ландии, уде ляя много времени научным 
занятиям;  тогда же он сблизился с 
Гоббсом.  Вскоре  П. всеце ло отдается 
науке , в 1648 г. начинает преподавать 
в Оксфорде  анатомию и химию, через 
год получает степень доктора физики, 
в 1651 г. занимаѳт там же кафедру 
анатомии и одновременно преподает и 
музыку. В 1662 г. он был назначен 
старшим врачем при ирландской ар- 
мии Кромвеля. Зде сь П. заинтересовы
вается неурядицами в устройстве  зе
мель, конфискованных у ирландцѳв 
в 1641 г. и предназначенных для раз
дачи солдатам,  вносит свой проѳкт 
новаго кадастра этих земель и в ко- 
роткий срок выполняет его (изве стный 
Down-Survey). Получив за свою работу
9.000 ф. ст., часть этих денег употре- 
бляет на скупку солдатских свиде - 
тельств на наде лы, благодаря столь вы- 
годным операциям становится круп- 
ным землевладе льцем в гр. Керри, 
разрабатываѳт рудники и камнеломни, 
организует большую ле сную торговлю. 
В то же время он остается комисса- 
ром по устройству и раздаче  закада- 
строванных им земель и состоит 
секретарем при лорде -лейтенанте  Ир- 
ландии, Генри Кромвеле . В 1658 году 
он был выбран в парламент (Ри
чарда Кромвеля). Сотрудник кромве- 
левскаго правительства и зять одного 
из видных его генералов,  участво
вавш ая в осуждении Карла, П. при- 
мыкает однако к реставрации, встре - 
чает ласковый прием у Карла ^ в о з 
водится им в дворянство и утвержда
ется в должности главнаго управляю
щ ая  государств, землями в Ирландии. 
Он был в числе  первых членов 
основанная тогда Королевская Обще



ства. К этому же времени относятся 
все  главные его научные труды. — Из 
произведений П., быть может,  самым 
характериым и для самого автора и 
для его эпохи и самым интересным 
в историческом отнот е нии является 
его маленькая книжка „Политическая 
Арифметика“, написанная около 1674-77г. 
(напеч. впервые в 1691 г.). П. ставит 
своей задачей подвести экономические 
итоги „после днему сорокалетию“, как 
он нредпочитает именовать эпоху ре- 
вол гоци и, и приемами изсле дования и сво
ими исходными предпосылками подво- 
дит итоги перевороту в умах,  вызван
ному револгоцифй. Эти приемы и пред
посылки: „число и ме ра“ (Terms of Num
ber, Weight, or Measure), как метод;  мас
совый явления, видимое, непосредствен
но поддающееся наблюдению и учету, а 
„не переме нчивый строй мыслей, взгля
ды, аппетиты и страсти отде льпых лю
дей“, как объект изсле дования; эконо- 
мический материализм,  как путевод
ная нить; народное богатство, как це ль. 
Вопросы распреде ления, еще недавно 
так сильно волновавтие умы, его со
вершенно не интересуют:  „что одни 
бе дне е других— так всегда было и 
всегда так будет.  Что много есть лю
дей, по природе  всегда недовольных 
и завистливых,  — старо, как свет“  
(предисл.). Сам явно относясь к во- 
просам ве ры боле е, че м скептически, 
он однако находить, что бе дным она 
может дать большое уте шение: „усту- 
пающие другим в богатстве  есте
ственно любят думать, что они пре- 
восходят других в области умозре - 
ний, особенно в вопросе  о Боге , кото
рый, по их мне ииго, принадлежит глав- 
ным образом бе дным“  (стр. 26 изд. 
1691 г.). „Испове дуютциф ве ру в спра
ведливость Божию, видя, как наиболь- 
шим благосостоянием пользуются иаи- 
боле ѳ безпутные, никогда не рискнуть 
оставаться в одной церкви с безпут- 
ными и богатыми, которые, по их мне - 
нию, име ют свой уде л на этом 
све те “ (стр. 23). И пусть будет у них 
своя церковь. Ве ротерпимость — одна 
из главных основ могущества Гол- 
ландии. Она подсказывается простыми 
разсчетом.  Еретики большей частью 
люди думающиф, трезвые и работящие. 
Труд для них долг пред Богом  .

Нѳве рно, будто бы торговля всего бо* 
ле ѳ процве тает при демократическом 
строе . При всяком образе  правления 
торговля всего успе шне е ведется цер
ковными отщепенцами и инове рцами: 
в Индии при господстве  магометанской 
религии —- индуистскими купцами-бани- 
янами, в Турции — евреями и хрис’$> 
анами,в Венеции, Ливорно, Генуе , Лйс- 
сабоне — евреями и анти-папистскими j 
иностранными купцами, во всей Европе , \ 
где  католическая церковь государствен
ная религия или прежде была таковой, 
торговля на три четверти находится в 
руках народов,  отпавших от этой 
церкви (Англия, Нидерланды, сканди
навская государства, протестантския кня
жества Германии, Ганза); в самой Фран- 
ции гугеноты дают пропорционально 
далеко больше купцов.  Напротив,  в 
Ирландии, где  католичество не являет
ся государственной ве рой, представи
тели его принимают большое участиф 
в торговле . „Откуда сле дует,  что тор
говля свойственна не опреде ленной ре- ' 
лигии, как таковой, а отщепенцам 
каждой из них“  (стр. 26. Любопытно 
сопоставить эти взгляды писателя XVII 
ве ка с нове йшими изысканиями М. Ве
бера и Зомбарта о влияиии религии на 
развитиф „капиталистическаго духа“, см. 
XXIII, 386/394). И ве ротерпимость и 
вся вообще политика голландцев не 
создание исключительной одаренности 
их,  и все  их успе хи не означают,  
как склонны думать, что они какие-то 
сверхчелове ки, a другие народы глупы 
и бездарны. Политика Голландии — над
стройка (superstructed) естественных 
преимуществ страны, а не результата 
умственнаго превосходства (стр. 21). Гео
графическое положение создало море- 
плаваниф, мореплавание — торговлю, тор
говля вызвала промышленность; про
мыслы и торговля, концентрируя насе
лен! е, развивают разде ление труда, 
увеличивающее его продуктивность, до- 
ставляют боле ѳ высокую заработную 
плату и те м побуждают и земледе ль- 
ца бросить земледе лие. И без тради- 
ционнаго пиэтета к сельскому хозяй
ству, П. признаѳт этот факта прямо 
положительным,  причисляя земледелиф 
на ряду с солдатчиной по найму к 
тягостным и малоблагодарным видам 
труда, от которых избавлена Голлан-



дии (стр. 17). Хле б тсы р ье доставляют
ся и торговыя страны из других го- 
еударств.  Торговля и промышленность 
делают весь прочий мир не боле ѳ 
ис п ис  рабочими их мастерских.  Богат- 
ivmo и сила государств опреде ляются 
поэтому не территорией и численностью 
их иаселения ,агеографическим поло- 
жппифм,  торговлей и политикой. И П., 
«vi, воликим мастерством оперируя 
мотодом комбинации экономических 
показателей, обосновывает этот те- 
иис на приме ре  Фраыции и Голлан- 
д и и и . Н о  выгодиым положением облада
йте» также и Англия. Один за другим 
иросле живая различные факторы эко
номической жизни, П. приходит к 
ноличавому заключению, что Англия в 
состоянии повести всю мировую торговлю. 
Для этого нужно только одно: чтобы и 
днорянство приняло участие в этой ми- 
ропой торговле , чтобы оно опреде ляло 
споих младших сыновей в торговлю 
и промышленность — лучшой карьеры 
для них в массе  не может быть,— 
и чтобы оно снабдило их необходи- 
мым капиталом,  а для этого заложило 
часть своей земли и пустило эти деньги 
п торговый оборот.  П. заканчиваешь 
книжку лозунгом:  „Единение, Труд,  
Иовиновение“ (Unity, Industry and Obe- 
dionce). „Повиновение“—это, конечно, для 
масс.  „Единение“-—для дворянства, еди- 
ииоиие с торгово-промышленным клас- 
сом в общем стремлении к обога- 
ицонию. В этом для П., повидимому, 
высшее оправдание революции, расчис
тившей путь для роста народнаго богат
ства, в этом смысл реставрации, су
лившей союз с дворянством,  союз 
боле ѳ выгодный и безопасный, че м 
рискованныя заигрывания с демокра- 
T i  ой и ея левеллерскими мечтаниями. И 
надо признать, что отчетливе е, глубже
II. вряд ли кто выразил идеалы тор
жествующей буржуазии, „трезвость“ ея 
нзглядов,  откровенный классовый ути- 
литаризм ея этики. Попутно и в этой 
киижке  и в других трудах П. (особ, 
п „Treatise of Taxes and Contributions“, 
Ю62, „А Tract concerning Money“, 1682, 
„Polit. Anatomy of Ireland“, 1672) 'раз- 
сеяио много це нных заме чаний по чи
сто теоретическим вопросам экономии 
(труд,  как основа ме новой це нности, 
ие которыѳ факторы образования диффѳ-

ренциальной ренты и т. под.), однако, 
все же П. не теоретик,  а прежде все
го экономист- политик и методолог.  
Но политики он с широким гори- 
зонтом,  изумительно ясно отражаю
щей „душу“ капиталистическая обще
ства, с гениальным предвиде нием 
пути, открытая пред Англией „Вѳли- 
ким Бунтом“ . Для статистики П. 
один из основателей математическая 
направл ения ея, по его изследованиям по
лучившая название „политической ариф- 
метики“; существует даже мне ние, что 
он не продолжатель Граунта, а истин
ный творец его изве стной книги о 
таблицах смертности (John Gramt, „Ob
servations upon the Bills of Mortality“, 
1662; c m . Hull, „Graunt or Petty*?“. Polit. 
Science Quart., XI, 1, 1896). Важн. работы 
П. по статистике : „Essay concerning the 
Multiplication of Mankind“, 1682, „Two 
Essays in Polit. Arithmetic, concerning 
the Growth of London“, „Observations 
upon Dublin Bills of Mortality“, 1683, и мн. 
др. Экономия, труды П. переизд. в 
1899 г. („The economic Writings of Sir W. 
Petty“, ed. by Hull, 2 т.). Z.

Петуния, Petunia, род из сем. пас- 
леновых,  близкий к табакам.  В са
довой и комнатной культуре  в без- 
численном количестве  разновидностей, 
разнообразных по колеру и величине  
цве тков,  наиболе ѳ распространеи видь 
Р. violacea: нередки махровые цве тки.
У P. nictaginiflora трубка ве нчика бе лая 
и цветы с не жным ароматом  .

Петцит,  см. золотопромышленность, 
XXI, 308/9, прил;, 2.

Пехлеви, см. персид. яз. и иран. яз.
Пехштейи,  см. горн, породы, XV*, 613.
Пецицы, Peziza, род сумчатых гри- . 

бов,  порядка Discomycetes (ель XVII, 165), 
сапрофиты и паразиты, живущие на гни- 
лом дереве  и на перегное .

Печаловамиф, право в древней Руси 
высших или особо уважаемых духов- 
ных лиц ходатайствовать перед го- 
сударем за осужденных или опаль- 
ных.  П. вытекало из духа христианск. 
учения о любви и прощении и из взгля
да на призвание представит, церкви яв
ляться в качестве  миротворцев.  Так,  
по П. архиепископа Ионы, Димитрий Ше- 
мяка отпустил из пле на осле пленна- 
го по его приказу Василия Темнаго; по 
П. митрополита и епископов Василий III



помиловал своего брата Семена, обви- 
неннаго в наме рении бе жать в Литву, 
и проч.; столкновёние митроп. Филиппа 
с И о аином Грозным было вызвано 
главн. обр. нежеланием Филиппа отка
заться от древняго права П. После д- 
иий изве стный случай П. име л ме сто 
в 1698 г., когда патриарх Адриан попы
тался ходатайствовать перед Петром 
Великим о помиловании осужденных 
на казнь стре льцов и получил от 
Петра ре зко выраженный отказъ.

Печать, см. периодическая печать.
Печеночная колика, см. желчная 

колика.
Печеночники (Hepaticae), первый 

класс ряда мховыхъ’(Вгуорйуиа). Как 
у все х представителей этого ряда, наи- 
боле е развитым поколе нием является 
половое (гаметофит) ; безполое же по- 
коле ние представляет,  как и у мхов,  
как бы придаток полового, так как 
оно никогда не обособляется от него, а 
живет на его счет.  Гаметофит со- 
стоит из двух частей: предростка 
(protonema) и гаметофора. Предросток 
(рис. 1) развит весьма мало и не ре зко 
отграничен от гаметофора. Гамето- 
фор же представляет либо пластинку 
(напр., у Riccia, у Marchantia, рис. 2), 
либо стебель, покрытый листьями (рис. 3), 
корней же у П., как у мхов,  не т,  не т 
и сосудистоволокнистых пучков.  Кор
ни заме няются отчасти корневыми во
лосками (ризоидами), развивающимися 
как у пластинчатых форм,  так и 
у листостебельных;  волоски однокле - 
точные; у не которых П. (напр., у Mar
chantia) они бывают двух родов:  
1) с гладкими сте нками и 2) с сосоч
ками на внутренней сте нке  (рис. 4). 
Кроме  волосков,  у пластинчатых П. 
развиваются еще мелкия, тонкия чешуйки, 
располагающаяся рядами; чешуйки суть 
видоизме ненные волоски. У листосте
бельных П. стебель весьма тонкий, ве т- 
вистый, обычно стелющийся по суб
страту (плагиотропный); листья же бы
вают двух родов:  боковые (иначе 
спинные) и нижние (брюшные, или амфи- 
гастрии). Боковые листья располагаются 
по бокам стебля в два ряда (рис. 5); в 
каждом ряде  листья так сближены 
один к другому, что покрывают друг 
друга, как черепица на крыше , при чем 
либо задний край предыдущаго листа

покрывает собою передний край после - 
дующаго листа, либо задний край преды
дущаго листа прикрыт передним кра- 
ем последующаго листа. Лист в виде 
очень тонкой, однослойной пластинки 
округлой формы, продолговатой, це льно- 1 
крайней, зубчатой или разре зиой, обыч-j 
но без средней жилки; ре дко пластинка] 
простая, чаще же двулопастная; не все-І 
гда обе  лопасти ея развиты одинаково, 
чаще нижняя лопасть мельче верхней 
и совершенно иной формы (рис. 5), так 
как она приспособлена к иной функ- 
ции, че м верхняя лопасть: верхняя ло-, 
пасть служит для фотосинтеза, а ниж- ' 
няя—для скопления воды, поэтому она 
является в виде  кармашка, ме шечка, 
кружечки и т. д. Нижние листья (амфи- 
гастрии) отличаются величиной и фор
мою от боковых листьев (рис. б). Они 
мельче боковых и иногда так зараста- 
ют ризоидами, что их можно разгля- 
де ть только по удалении этих послед- 
них.  Форма амфигастрий различна: то 
в виде  круглых,  яйцевидных или 
ланцетных пластинок,  це льнокрай- 
них,  зубчатых или расщепленных,  
то в виде  б. или м. крупных выпук- 
лых и полых образований, предназна- 
ченных для скопления воды (рис. 5). Рас 
полагаются они на нижней стороне  сте
бля в один ряд (рис. 5).Пластинчатый 
гаметофор ре дко бываѳт простым,  
обычно же лопастным (рис. 2); растет 
он при помощи либо одной верхушечной 
кле точки, либо це лаго ряда их,  зале- 
гающих в углублении между лопа
стями. В задней, старой части, пла
стинка обычно отмирает,  лопасти же 
ея обособляются друг от друга и, 
таким образом,  гаметофор размно
жается. Второй способ размножения га- 
метофора еостоит в образовании осо- 
бых выводковых почек,  появляющих
ся, напр., у Marchantia в особых кор- 
зиночках,  округлой формы, а у Lunu- 
Іагиа в полостях,  в виде  кармашка. 
Что лее касается анатомическаго строе- 
ния пластинки, то у одних представи
телей оно довольно просто, а у других 
весьма сложно; так,  напр., у Marchantia 
(рис. 6) ткань пластинки разде лена на 
две  части: нижнюю безцве тную (скопля
ющую и проводящую) и верхнюю, зеле
ную, ассимилирующую. Нижняя ткань 
представляет сплошную паренхиму, съ



Печеночники.

Vue. 1. Предростки: a, d— листостебѳльнаго П ., Lophocolea bidentata, b, с— пяастинчатаго П., Chomicarpon quadratus, 
г - илаотинчатаго П. Fossombronia pusilla, s—верхушечная кле точка гаметофора (увел.)—Рис. 2 . Мужской гамето- 
Аор Marchantia polymorpba.—Рис. 8. Листостебельный гаметофор Frullania serrata.— Рис. 4. Части ризоидов 
Marchantia polymotpha: а— с гладкими сте нками, Ъ—с сосочками (увел.),—Рис. б. Часть гаметофора Frullania 
npioulata, вид с нижней стороны: ам —амфигастрии, вл— верхняя лопасть боковаго листа, п л —его нижняя лопасть 
(уиол.). — Рис. 6. Часть поперечнаго разре за пластинчатаго гаметофора Marchantia polymorpha (увел.).— 
h ic . 7. „Устьице“ Marchantia polymorpha, вид ^сверху (увел.).—Рис. 8. Женский гаметофор (с архегониями). 
Marchantia polymorpha—Pue. 9. a—продольный разре з подставочки Marchantia polymorpha, с антеридиями, 
ч чешуйка в поперечном разре зе , р — ризоиды, в— сперматозоиды (увел.).— Рис. 10. Продольный разре з луча 
женской подставочки Marchantia polymorpba: ar— архегонии, о— яйцекле точка, c l— канал неоплодотвореннаго 

архегония, «’—оплодотворенная яйцекле точка, т —  перихетий, ѵ— периантий (увел.).



Печеночники. Табл. II

i s

Рис. 11. Гаметофор Calypogeia eri cetorum, о трубочкою (а), содержащею архегоний (увел.).—Рис. 12. Га- 
метофоры Plagiochilla asplenoides, с спорофитами (увел.).—Рис. иЗ. Споры и ѳлатера Marchantia 
polymorpha (увел.).—Рис. 14. Гаметофор Metzgeria conjugata, вид снизу, d—лопнувшая коробочка, 
с пучками элатер на кончике  створок (увел.). —  Рис. 15. Riccia glauca: а —  гаметофоры на земле . 
в— лопасти гаметофора (увел.).— Рис. 16. Гаметофоры Pellia epiphylla, с спорофитами (увел.) —  
Р ис . 17. Споры и питающия кле точки Anthoceros laevis.— Рис. 18. Гаметофоры Anthoceros laevis,

с спорофитами.



и иижпой поверхности которой отходят 
полоски и чешуйки. Верхняя ткань раз- 
Оита однослойными пластинками на по
лости* у Fegatella име ющими сверху 
инд правильных шестиугольыиков,  а 
у Marchantia вид ромбиков.  Полости 
прикрыты сверху однослойною пленкою, 
име ющею в центре  полости дыхатель
ное отверстие („устьице“, рис. 7), окру
женное 3—4—6 узкими, б. или м. изогну
тыми кле точками, лежащими либо в 
одной плоскости (простое отверстие),либо 
in. ие сколько этажей (рис. 6, сложное от
це рстие). Полости ре дко пустыя, обычно 
vice оие  заполнены ветвистыми, зелеными 
рядами кле точек (рис. 6). Анатомиче
ское строение стебля довольно просто, 
так как он состоит из паренхим- 
пых клеточек,  из которых наруж- 
IIыя мельче внутренних.  Рост стебля 
происходит при помощи верхушечной 
ислеточки, име ющей форму четырехсто
ронней пирамиды, вершиною направлен
ной внутрь стебля, a основанием па
ру жу. Кле точка эта располол^ена так,  
что одна боковая сторона ея обращена 
к почве , a две  другия кверху. Кле точка 
делится перегородками, параллельными 
тром боковым сторонам ея, отчленяя 
три узкия кле точки-сегменты: нижний 
(брюшной) и два верхиие (спинные или 
боковые), каждый сегмеит дает по 
листу. Стебель ве твится; ре дко ве твле- 
II ио дихотомическое, чаще же боковое.

Половые органы (архегонии и антери- 
ди и) появляются либо наодном и том 
жо гаметофоре  (у однодомныхъ'П.), либо 
па разных (у двудомных П.). У пла- 
стинчатых П. как архегонии, так и 
ннтеридии возникают на верхней сто- 
роне  пластинки; у многих форм, всле д- 
ствие особенностей роста пластинки, ар- 
кегонии сме щаются впосле дствии вбок 
и даже на нижнюю сторону. Половые 
органы либо разсе яны по всей поверх
ности слоевца (напр., у Riccia), либо со
единены в б. или м. ре зко очерченный 
группы, при чем части пластинки, не- 
сущия эти группы, иногда превращаются 
в особыя подставочки. Напр., у Маг- 
chantia polymorpha подставочка с анте- 
ридиями име ет вид щитка на ыожке  
(рис. 2), а подставочка с архегониями 
вид 8-лучевой зве здочки (рис. 8). Анте- 
ридии поме щаются в ямках на верх- 
пой стороне  щитка (рис. 9); архегонии

находятся на нижней стороне  зве здочки, 
между ея лучами; шейкою архегонии на
правлены вниз,  и группа их с ка- 
ждой стороны оде та бахромчатым пе- 
рихетием (рис. 10, т), а вокруг каждаго 
архегония, по оплодотвореиии, развивает
ся еще ме шетчатый периантий (ѵ).

У листостебельных П. антеридии по- 
ме щаются по одному или по не скольку 
в пазухе  листьев.  Архегонии же поме - 
щаются либо также в пазухе  листа, 
либо на верхушке  стебля, развиваясь 
иногда даже из его верхушечной кле - 
точки; рост стебля тогда прекращается. 
Листостебельные П. де лятся по способу 
разме щеиия архегониев на две  группы: 
1) акгодупае, т.е. такие, у которых вер
хушечная кле точка стебля идет на раз- 
витие архегония, и 2) апакгодупае. У не - 
которых П. архегонии возникают в 
особой трубочке , развивающейся с ниж
ней стороны стебля и углубляющейся 
в землю (рис. 11). Строение аитеридиев 
и архегониев такое же, как и у мхов 
(срв. рис. 9,10). Сперматозоиды двужгу
тиковые (рис. 9). Оплодотворенная яйце- 
кле точка развивается в спорофит,  ко
торый бывает довольно простым и 
боле е сложным.  У Riccia он в виде  
шарообразной коробочки, внутри кото
рой развиваются споры и особыя без- 
плодныя кле точки, т. наз. питающия. 
У Anthoceros спорофит представляет 
удлиненную, стручковидную коробочку, 
снабженную внизу клубневидною сто
пою. Наконец,  у большинства П. строс- 
ние спорофита осложняется те м,  что 
между стопою и коробочкою появляется
б. или м. длинная ножка (рис. 12). Коро
бочка бывает шарообразной, овальной 
или цилиндрической. Внутри она содер
жись не только споры, но и удлиненный, 
пустыя кле точки, со спирально утолщен
ною сте нкою, т. наз. пружинки или эла- 
теры (рис. 13). Оне  бывают либо совер
шенно обособленными от сте нки коро
бочки, либо срастаются с нею пооди- 
ночке , либо помногу пучком (рис. 14). 
Элатеры весьма гигроскопичны; произ
водя быстрый движения при подсыхании, 
они соде йствуют разсе иванию спор.  

^Вскрывается коробочка различно. Спо- 
'соб вскрытия ея служит систематиче- 
ским признаком,  так,  у Ricciaceae 
сте ыка коробочки выве тривается, у Маг- 
chantiaceae верхушка коробочки обосо



бляется в виде  крышечки, у Junger- 
mannialos сте нка коробочки расщепляет
ся на 4 створки, наконец,  у Anthocero- 
tales сте нка коробочки рвется на 2 створ
ки. Высе явшияся споры, прорастая, дают 
зачаточный предросток,  который непо
средственно переходить в гаметофор 
(рис. 1). Живут П. по сырым,  влаж- 
ным ме стам,  на земле , на камнях,  
по скалам или на коре  деревьев,  в 
тропических сырых ле сах даже на 
листьяхъ.

Класс П. подразде ляется на три под
класса!

1. Marchantiales. Гаметофор пластин
чатый. Спорофит либо только в виде  
коробочки (у порядка Riccieae), либо 
подразде лен на коробочку, ножку и 
стопу. Элатеры и питающия кле точки. 
Коробочка не вскрывается (сте нка раз
рушается у Riccieae), либо вскрывается 
крышечкою. Сюда принадлежать боле е 
обыкновенные П., напр., Riccia glauca, 
растущая на земле  в виде  се роватыхт* 
розеток (рис. 15), Ricciocarpus natans, 
плавающий в воде , Marchantia polymor- 
pha (рис. 1, 8), растущая на сырой, гли
нистой почве , Fegatella сописа и др.

2. Jungermanniales. Гаметофор либо 
пластинчатый (напр.,у Metzgeria, рис. 14, 
РеІІиа, рис. 16), либо листостебельиый 
(напр., у Plagiochila, рис. 16, FruJlania, 
рис. 15 и др.). Спорофит состоит из 
коробочки, б. или м. длинной ножки и 
стопы. Коробочка вскрывается 4 створ
ками. Элатеры. Наиболе ѳ обыкновенны 
сле дующие: 1) гаметофор пластинчатый 
у Metzgeria conjugata (рис. 14), furcata и 
др. Pellia epiphylla (рис. 16), Blasia pu
silla и др. 2) Гаметофор листостебельный 
у Plagiochila asplenoides (рис. 12), Jun- 
germannia, bicuspidata, media, Radula com
planata, Frullania dilatata и др.

3. Anthocerotales. Гаметофор пластин
чатый, кле точки его содержать по одно
му хлорофильному зерну с пиренои- 
дом.  Спорофит в виде  удлиненной 
стручковидной коробочки, вскрывающей
ся двумя створками; по середине  коро
бочки остается безплодная колонка. Спо
ры и питающия кле точки (рис. 17). Наи- 
боле е обыкновенен Anthoceros laevis 
(рис. 18), на сырой земле , гниющих ство- 
лах.  О. Ростовцевъ.

Печень и ея заболшапия. П.—желе
зы весьма сложнаго устройства и функ-

ционирования (см. анатомия, II, 658). 
Кроме  выде ления желчи (см. И, 659 и 
желтуха), П. обладает еще и други
ми функциями. Так,  П. вырабатывает 
гликоген (см) из углеводов,  прино- 
симых к ней кровеносными сосудами 
из кишечнаго канала; этот гликоген 
отлагается в виде  запасов главн. обр. 
в П., но отчасти также и в самых 
мышцах (при сокращении мышц тра
тится главн. образ, гликоген) ; при мы
шечной работе , когда там н е хватает 
своих запасов гликогена, нужное ко
личество его притекает к мышцам 
из П. П. обладает способностью выра
батывать гликоген также и изъбелков.  
В П. образуются аммиак и углекислота; 
но в це лях обезвреживания ядовитаго 
аммиака, из аммиака и углекислоты син
тезируется мочевина, вещество, для орга
низма сравнительно безвредное. П. обла
дает способностью задерживать, разла
гать или обезвреживать многия ядовитыя 
вещества, поступающия из кишечника. 
В не которых случаях предъявляется 
повышенный запрос на работу П.: при 
значительном повыгаѳнии процессов 
брожения в кишечнике  большое коли
чество ядовитых продуктов брожения 
всасываются в кровь, и тогда требуется 
повышение деятельности П. для задержи
вания и обезвреживания этих продук
тов;  то же самое при обильной пище , 
содержащей большия количества продук
тов разложения бе лков,  напр., различ
ный закуски. Обильное бе лковоѳ питание, 
в особенности бе лками животнаго прои- 
схождения (мясо, рыба) ведет к образо
ванно в организме  знтачительн. количе
ства ядовитых продуктов распадения 
бе лков;  для их обезвреживания или 
задержания требуется также повышение 
функции П.; такое же значение име ют 
и общия разстройства обме на веществъ.

Разстройства и заболе ваиия П. очень 
разнообразны. Могут образоваться в 
пузыре  желчные камни (см.); может 
появиться желчная колика (см), в связи 
с те ми или иными заболе в. П.—жел
туха (см). В связи с упадком жизне- 
де ят. П. может наступить полное пре- 
кращение желчеотде ления — ахолия (без- 
желчиф); всле дствие упадка функц. де я- 
тельности П. могут при этом насту
пить тяжелыя явления отравления орга
низма различными .ядовитыми продук-
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гимн обме на веществ.  Воспаление П. 
м. б. острое и хроническое, с самыми 
разнообразными течениями. При остром 
ниспалении нере дко наблюдается желту- 
кн; иногда острое восп.принимает очень 
бурное течение (П. „тает“  на глазах,  
им. ре зкая желтуха). При хронич. восп. 
г/Ирко м. б. желтуха; но нередко хронич. 
ниспаление ведет к атрофии печеночн. 
клеток,  при чем на ме сте  погибших 
иииеток разрастается соединит, ткань 
(цпрроз 11.), приэтом  обыкновенно име - 
ится и атрофия печен, кровеносн. сосу- 
днн в той или иной степени; а это м. 
нести к разстройствам кровеобраще- 
пия в области воротной вены и, в част
ности, к скоплению лимфы в полости 
брюшины (осцить). Приливы крови к 
II. стоят в связи с повышением ея 
функции; зде сь же играет роль сидячий 
ибраз жизни: при недостат. де ятельно- 
ети мышц кровь отливает от них 
ii приливает к работающ. органам—  
жолудку, кишкам,  П. (явлеиие брюшного 
полнокровия). Повторные приливы могут 
нести к хронич. воспалению П. (к цир
розу). Разстройство сердечн. де ят. мож. 
иызывать застой крови в П., что также 
енособствует развитию ея цирроза. Лй- 
чоше забол. П. сводится к правильн. 
режиму; кроме  того, — минер, воды (ще- 
лочиоглауберовыя), клизмы, сердечныя 
средства и пр. М. Каоановъ.

Печене ги, народ тюркскаго проис- 
холсдения, господствовавший в начале  
русской истории в южно-русских сте- 
ших.  По даиным первоначальной рус- 
ской ле тописи, появление печене гов в 
России относится къ915г. („придоша пе- 
чоне зи первое на Рускую землю и, створ- 
пие мир с Игорем,  идоша к Дунаю“). 
К ие сколько боле ѳ раннему времени 
отиосит появление печене гов на Ниж- 
иом Дунае  Константин Багрянород
ный, который утверждает,  что этот 
парод,  обитавший сначала между Вол
гой и Уралом,  пробился через землю 
хозар и устремился против мадьяр,  
лсивших еще у Волги. Сле дом за ма
дьярами (уграми) печене ги прошли и на 
Дунай, отте снив мадьяр дальше на 
запад,  к среднему течению Дунац. В 
эпоху Константина Багрянороднаго, в 
половине  X в. печене жская земля ( І І а т -  
Çiva-лЬ) простиралась от нижней части 
Дуная (против Силистрии) до хозарской

кре пости Саркел (на Дону). Орда со
стояла из 8 коле и,  из кот. половина 
кочевала между Дунаем и Дне пром,  
половина между Дне пром и Доном.  
С 915 г. русским кпязьям приходится 
обороняться от печене гов,  кот. сиде лы 
на торговом пути из Новгорода в 
Константинополь. Игорь то воевал с 
печене гами, то заключал с ними до
говоры и союзы. В 967 г., во время от- 
сутствия Святослава, печене ги осадили 
Киев,  кот. спасся только благодаря тому, 
что удалось сообщить об этом Свято
славу. Не сколько ле т спустя в поро- 
гах Дне пра Святослав был убит 
П. В эпоху Владимира Св. русским 
также приходится вести тяжелую борь
бу с ними, при чем IL (997) дошли 
до Белгорода. С этими войнами свя
зался ряд легѳнд.  ГИосле дифѳ изве стие 
о нападениях П. (на Киев)  относится 
к 1U34 г. Вскоре  их подчинили и за
няли их ме ста половцы (около полов. 
XI в.). О П. см. изсле дов. Голуоовскаго 
(1884). А. Логодинъ.

Печене ги, сел. волчанск. у., Харь
ковской г., 10.916 ж.

Печерин,  Владимир Серге евич,  
один из своеобразне йших русских 
искателей правды и подвига (1807—1885). 
Провел тяжелое де тство под гнетом 
суроваго отца-офицера. В университе
та, на филологич. фак., в Петрограде , 
с увлечением отдался греческой ли- 
тературе  и обратнл на себя внимание, 
как подающий надежды поэт.  Ilo окон- 
чании курса был оставлен при кафед- 
ре  классич. филологии и комаидирован 
на два года за границу. Ilo возвращении 
был назначен доцентом в москов- 
ский ун. Но пребывание за границей от
крыло ему новые идеалы, новыя стре
мления. Он не мог мириться с кре - 
постиой, рабски - безмолвной Россией. 
Вспоминая далекую юность, он гово
рить в стихотворении „Ирониия судьбы“ 
(18б8): „Средь празднаго покою я не мог 
евнухом жить: мне  хоте лось под гро
зою новый сле д себе  пробить...“ И он 
внезапно, тайком,  не пробыв и года в 
московской профессуре , летом 1836 г. 
покидает университет,  покидает Рос- 
сию, без сродств,  безо всяких видов 
для себя бросается опять за границу. 
Зде сь четыре года скитается по Швей- 
царии и Франции, мечегся в поискахъ



идеала, одйо время примыкает к сен-  
симонизму, а в 1840 г. внезапно посту- 
пает в воинствующий, близкий к и езу- 
итскому, пропагандистский орденъредем- 
птористов.  20 ле т ведет он страст
ную проповедь ве ры и беззаве тнаго слу- 
жения церкви по глухим деревушкам 
Ирлаидии, зате м покидает орден и 
после дние 23 года жизни отдает уте - 
шению больных в качестве  капеллана 
при одной дублинской больнице . 60-ые 
годы пробудили в нем интерес к 
родине . Он шлет привет,  прости- 
рает „с пламенным участием“  „ру
ку братства к молодому поколе нию, к 
русскому юношеству и хоте л бы обнять 
их во имя будущаго, во имя свободы 
сове сти и Земскаго Собора“ (письмо к 
эмигранту Долгорукову 1863). Но сочув- 
ствие было поверхностное и пассивное; 
оно лишь будило новые вопросы, уси
ливало горечь загубленной жизни. „Я 
сде лал практический курс истории фи- 
лософии“,—пишет он в 1865 г. другу 
молодости, Никитенко,—-„и могу сказать, 
что я все испытал и ничему rie поко
рился“. Не покорился он и католиче
ству, вряд ли покорился внутренно и 
религии вообще. Вряд ли и с самаго 
начала одна ве ра, одно восторженное 
аскетическое влечение привело его в 
монастырь. Скоре е де йствовали какия-то 
туманныя социалыиыя мечты об и споль- 
зовании силы и власти католичества. Во 
всяком случае  итоги он подводил 
безбоязненно: „Мертво все—лишь слы- 
шется хохотъМефистофелявдали..“,так 
заканчивал он свою „Иронию судьбы“. 
См. Терцет, „Былое и Думы“ (Соч., изд. 
Павленкова, 3) и книгу Ж. Гершензона, 
„Жизнь В. С. ГГ.“ (1910).

Печерица, то же, что шампиньонъ.
Печерская лавра, см. К иево-печер- 

ская лавра.
Печерский, Андрей, псевдоним из- 

ве стнаго беллетриста Мельникова, см. 
XI, 684/85.

Печи доменный, см. желе зоде л. про
изводство, XX, 152, прил., 20, 23, 26/34; 
П. комнатныя, см. отопление.

Печили, или Чжили, провинция в 
Китае , см. XXIV, 223/24, прил., 6.

Печнлийский залив,  см. Чжилийский 
заливъ.

Печора, ре ка, орошающая се веро- 
восточную часть Е. России. Длина (по

Стре льбицкому и Тилло) 1.545 в., площ. 
бассейна 281.490 кв. в. II. начинается на 
самом с. чердынскаго у., Пермской г., 
в Уральских горах,  у подошвы гор 
Печер - я -Толях и Ян -Пубы - Ньер 
(3.200 ф.) и протекает вначале , имея 
вполне  горный характер,  в общем 
направлении з.-ю.-з., сле дуя склонам 
хребта. Выйдя из гор,  П. сразу пово- 
рачивает к с., следуя общему накло
ну равнины к океану, вплоть до впа- 
дения справа крупне йшаго своего при
тока, р. Усы. Уса заставляет П. откло
ниться к с.-з., a дале е П. принимает 
направлеиие Усы и течет на ю.-з., вплоть 
до впадения в нее сле ва (с ю.) второго 
по величине  притока ея, р. Ижмы, после  
приыятия которой П. снова направляется 
к с. и течет так до своей дельты, 
где , разве твляясь на множество рука- 
вов,  она отклоняется к с.-в. и впада- 
ет в залив (или губу) Се в. Ледови- 
таго океана, названный ея именем.  В 
верхней половине  П. орошает,  кроме  
се в. чердынск. y., восточн. часть усть-сы- 
сольскаго у. Вологодск. г., в нижней 
половине —восточный у. Архангельск, г., 
названный ея именем.  Кроме  Усы и 
Ижмы, самые значительные из много
числен. притоков П.: Илыч (правый 
пр.), Цыльма и Сула (ле вые). П. славит
ся своими лугами и ле сами, на ней рас- 
полож. ряд селений, в кот. сосредото
чено немногочислен, русское насел. Пе- 
чорскаго края, поддерживается пароход
ство и сплав ле са. Судоходна П. на 
протяжении 1.344 в. {ср. III, 607 и XI, 89). 
Ре чное пароходство производ. между д. 
Устькожвой и д. Куей в дельте  П., кот. 
соединена рейсами морских пароходов 
с Архангельском. . В. Д .

Печорская губа, см. Печора.
Печорский край, область, входящая 

в бассейн р. Печоры, т. е. гл. о. вос
точн. часть усть-сысольскаго у. Воло
годской губ. и печорский у. Архангель
ской губернии.

Печорский уе зд ,  восточный у. Ар
хангельской г. Площ. 362.052 кв. в. (вме - 
сте  с входящими в его состав о-вами 
Новая Земля, Вайгач и др.). На с. при- 
легает к Ледовитому океану, на в. 
гранич. по Уральскому хребту с Си
бирью (Тобольск, г.), на з. примыкает 
к Тиманск. кряжу, на ю. гран, с Во- 
лог. г. Поверхность низменна и, за исклю-



»мнииом восточй. й запади, окраин,  од- 
нииЛразно равнинна. Се в. половина у. 
*ц|ита бѳзконечными тундрами (Боль- 
mi нии мол ьская тундра к в. от Печоры 
м Тиманская к з.), южная часть у. по- 
;фыта обширными хвойными ле сами. 
Ипг.ол. к 1913 г. исчисл. в 45,9 т. ч. 
Ю.І м. па 1 кв. в.), по переп. 1897 г. было

ч., из кот. 21.971 зырян,  10.234 
ругоишх и 2.765 самоедов.  Русское на- 
»мии, сосредоточ. гл. о. в долинах Пе
чоры и крупных ея притоков,  заним. 
чммлод., скотов., рыболовств. и охотой, 
гм моеды—кочевым олеиеводством, зы- 
|им и о—-охотой, оленеводством,  землед. 
и др. По данным переписи 1897 г., на 1 т.

538 прокармливалось от земледе лия, 
ПК) от животноводства и 127 от ры- 
Ппловства и охоты. Общ. колич. земли 
U0.681.093 д., почти целиком (99,9%)дири- 
надл. казне , при чем 21.217.433 дес, со- 
гтавл. неудобный земли. Наделыи. земли 
гииѵгавл. всего лишь 0,1% площ. (9,8 д. на 
I ди.). Главн. адмиыистр. центр — село 
Усть-Цыльма (2.486 ж.). П. Д .

Печоры, безуе здн. город Псковск. г., 
9.240 ж. Псково - Печорский монастырь 
(основ, в сред. XV* в.).

Печь (Fornax), созв. южнаго неба, при 
■80° склонения и 40° прямого восхожде- 

нил, содержит по Гульду 110 зв., вид. 
ишюоруж. глазом  .

Печь (сербск. Рес), или Ипек,  город 
иги. Черногории, в присоединенной после 
носледней Балканской войны области.
! ’асполож. на р. Быстрице , на важиом 
нроходе  в Се в. - Албанских Альпах,  
им. выс. 536 м. Насел. (15—18 т.) состоит 
ш» сербск. и албанскаго элементовъ.

Пеша, ре ка в мезенском у. Арханг. 
г. Длина около 200 в., начин, на зап. 
ичслоне  Тиманскаго кряжа, течет на с.- 
II. в впадает в Чешскую губу Се в. Ле- 
довитаго океана.

Пешавар (Pischawar), главн. город 
иидо-брит. пров. Пенджаб,  древне йший 
цонтр буддизма; 97.935 жит. и больше 
ІІО.ООО ч. гарнизона.

Пешель, Оскар,  изв. географ,  род.в 
ІН26 г.; в 1854/71 гг. он редактировал 
„Ausland“; за этотъже промежуток поя
вились его наиболе е выдающиеся труды 
но истории землеведе ния, именно: „Ge- 
Nchichte des Zeitalters der Entdeckungen“ 
(и 1885 г. издана в русск. переводе ), 
„(Joschichte der Erdkunde bis auf A. v.

Humboldt und K. Ritter“ и „Neue Probleme 
der vergleichenden Erdkunde als Versuch 
einer Morphologie der Erdoberfläche“. В 
1871 г. П. был назначен профессором 
лейпц. уиив. Зде сь он опубликовал 
„Völkerkunde“, соч., получившее широкое 
распространение. Ум. в 1875 г. После  его 
смерти появились его „Abhandlungen zur 
Erd- und Völkerkunde“, „PhysischeErdkun
de“ и „Europäische Staatenkunde“. П. яв
ляется одним из самых выдающихся 
после дователей Риттера (см. XIII, 245/6). 
Сочинения его, блестящия по языку, в то 
же время в высшей степени содержа
тельны. Они значительно двинули науку 
вперед в том иаправлении, какое со- 
общилъей Риттеръ.

Пешт,  города в венг. комитате  П.:
1) Елейн- ІІ.,венг. Киш- П.(КІ8-Р.), пред- 
ме стье Будапешта, 30.175 ж.; больш. кир
пичи. заводы. 2) Ней-ІІ., венг. Уйпешт 
(Ujpest), портънале в. бер. Дуная, 55.221
ж.; судостроит. верфи, текстильное, вино
куренное и др. произв.

Пешт (Pest-Pilis-Solt-Kiskun), обшир- 
не йш. комитат Венгрии, между Дуна- 
ем и Тиссой, 12.134 кв. км. с 1.030.836 ж. 
Гл. г. Будапешт (см.).

Пещеристая ткань, или пещеристое 
тголо, см. половой члепъ.

Пещерная фауна, см. пещеры.
Пещеры представляют естественный, 

боле е или мене е значительный, подзем
ный пустоты в толще  горных пород,  
слагающих земную кору. ГИо способу 
происхождения П. де лятся надве  основ
ный группы: II. первичныя, образовав- 
шияся одновременно с возникновением 
горной породы, и вторичныя, происшед- 
шия поздне е горн, породы. По объему эти 
группы неравны: первичныя П. очень 
ре дки, вторичныя весьма распростране
ны. П. первичныя образуются, главным 
образом,  в толще  вул канических горн, 
пород.  Их происхождение двоякое. Во- 
первых,  оне  продуцируются от ско- 
пления упругих газов в определен- 
ных пунктах вулканич. горн, породы 
во время ея жидкаго состояния.Приэтом 
образуются как бы гигантские пузыри, 
которые при отверде вании породы и да- 
ют П. К числу этого рода П. отно
сятся изве стные хрустальные погреба в 
гранитах швейцарских Альп.  Свое 
название они получили от того, что 
их сте нки бывают покрыты кристал-



лами горыаго хрусталя и других ми- 
нералов.  Во-вторых,  первичныя П. ча
сто образуются в лавовых потоках.  
После днио с поверхности застывают 
сравнительно скоро, но их выутренния 
части еще долго после  этого сохраняюсь 
жидкую консистенцию и продолжаюсь 
свое движение. При таком движении в 
тех или иных частях лавоваго по
тока и происходят пустоты. Лавовыя 
П. изве стны во все х вулканич. обла- 
стях,  особенно оне  часты в Исландии. 
В метаморфических породах первич. 
П. отсутствуют,  а среди осадочных 
представляют исключительную ред- 
кость. Оне  встре чаются лишь в массе  
коралловых известняков и образуются 
в рифахъвследствие неправильнаго раз- 
растания коралловых колоний. Л. вто
ричных своим возникновением обяза
ны почти исключительно разрушитель
ной де ятельности воды. Кроме  того, оне  
происходят при орогенетических дви- 
жениях в земной коре , представляя не- 
закрывшияся части возникающих разсе - 
лин и трещин.  Но П. этого порядка 
весьма редки. В толще  горн, пород 
всюду в той или иной степени циркули
р у ю т  подземныя воды, который раство
ряюсь их и при благоприятных усло- 
виях образуют среди них пустоты .Из 
минералов наиболе е трудно раствори
мы в воде  силикаты, вот почему сре
ди метаморфическ. и вулканич. горн, по
род,  характеризующихся силикатовым 
составом,  вторичныя ІІ.весьма редки. 
Сравнительно легкой растворимостью в 
воде  из породообразующих минера
лов отличаются се рнокислыя и углекис- 
лыя. Сложенныя ими горн, породы отно
сятся к группе  осадочных,  почему 
вторичныя П. приурочиваются почти ис
ключительно к последним.  Из легко 
растворимых горн, пород наиболе е 
распространены известняки и доломиты. 
Область их развития всегда является 
областью многочисленных П. Еще легче 
образуются П. в гипсах.  Но после дние 
мене ѳ распространены, че м известняки 
и доломиты. Форма и величина ГІ. самыя 
разнообразный: то неболыпия, ме шковид- 
ныя полости, то громадный залы, соеди
ненный системой узких,  извилистых 
проходов.  Для П. особенно характерны 
новообразования, т.наз. капельники. Они 
в виде  сосулек,  часто гигантских,  съ

гладкой, блестящей поверхностью, све ши ■ 
ваются с потолка (сталактиты), под 
иимаются вертикально от поверхности 
пола {сталагмиты), приле пляются к 
сте нкам.  Они выде ляются из воды, 
просачивающейся через потолок л 
сте нки II. В воде  обычно растворена 
С02; такая вода, проходя через извест- 
няк,  сравнительно легко его растворя- 
ет.  Медленно просачиваясь через по
толок пещеры, вода, содержащая в рас- 
творе  углекислую известь, скопляется 
на различных пунктах потолка в ви- 
де  крупных капель. Зде сь она попа- 
даѳт в новыя условия, отчасти испа
ряется, отчасти лишается растворенной 
С02, в силу чего углекислая известь 
выпадает из раствора, осе дая на по- 
толке . Т. обр., на потолке  нарастают;  
капельники. Но вода не вся испаряется па 
потолке , с потолка она падает на пол.  
Тут повторяется тот же процесс,  и 
на полу вырастает подобный же ка- 
пельник. Вот почему сталактиты и ста
лагмиты обыкновенно являются парными 
образованиями: навстре чу сталактиту с 
пола поднимается сталагмит.  Вода на 
дне  II. часто скопляется в большом 
количестве , образуя подземныя озера, 
це лыя ре ки с подземными водопадами. 
Иногда поверхностный ре чки уходят 
в П. и после  подземиаго пути снова по
являются на поверхности. Наибольшими 
разме рами из все х изве стных П. об- 
ладает Мамонтова И,, в штате  Кен
тукки С. Америки. Общая длина все х ея 
ходов составляешь около 50 км. В Ев- 
ропе  наиболыпия ГІ. находятся в кар
стовой области Крайны. Расположенная 
зде сь изве стная Адельсбергская II. сла
вится великоле пифм своих сталакти- 
тов (см. I, 420). В России пользуются 
изве стностыо П. Крыма {см. XXVI, 90/91), 
Урала и др. ме ст.  Лолупещерой, или 
гротом,  называют неглубокия П. с 
широким входом.  Они образуются от 
размывающей де ятельности поверхност- 
ных вод.  Де йствие ре к,  озер и осо
бенно морских волн на крутые берега 
ведешь к возникновению таких гротовъ.

П. представляют высокий научный 
интерес во многих отношениях.  Оие 
важны для изучеиия размывающей дея- 
тельности воды. Часто оне  являются аре
ной своеобразных термических явле- 
ний. П. населены особыми организмами,
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•ышиособленными къпещерным усло- 
-HM'ii существоваиия. Как и ныые , в 

• ч иц иг иич о с к о м  прошлом  оие  часто слу
пи II жклиицем разнообразных живот- 

.-m., исости которых н е ре дко находят 
i II. сроди песчано-глинистых осад- 
•ип., скопившихся на их дне . Часто 
»uiчитался П., как жилищем,  и до- 
#«Ч'ирпчоский, т. н. пещерный, челове к 
р, первобытная культура, XXXI, 466). 

Чичпждоиие в П. кухонных остатков 
иинмиедпяго, его орудий и частей сколе- 
. » представляют черту, наиболе ѳ все- 
■ и приковывающую к с е бе  виимание 
«. с̂л едователей. Изучение П. выде ляется 
из особую научную область, которой при

нцип» название спелеология (от грече- 
. 'ic iix ’b speleon — пещера, logos —  слово). 
■Іитпрат. см. XIII, *251/2, прилож.

А. Нечаев.  
Мощное д*е йство, изображеиио в ли

ни х библейскаго разсказа о трех отро- 
пчи,, ввержениых в огненную пещь 

ко ириказанию Навуходоносора. Эта ли
тургическая драма, заимствованная из 
i «иииин иит ии ,  составляла часть торжествен- 
ши’о патриаршаго или вообще архиерей- 
с и м. го богослужения и совершалась в 
.Іикчше и др. городах (Новгороде , Во- 
иогде) в XVI—-XVII в. перед Рожде- 
» ииио м ,  в день 17 декабря, когда цер- 
I оно нраздиуѳт память пророка Дании- 
»III и отроков Анании, Азарии и Мисаи- 
III : п церкви ставилась башенка, изо
бражавшая печь и растопляемая легко 
моеиизменяющеюся травою; происходил 
нрит с ий диалог между лицами, изобра- 
тпшишми отроков и халдеев,  слуг 
Имиуходоносора; зате м  сле доваловвер- 
;«rniiио въпечь и избавление от огня ан- 
иииом, изображение котораго сверху спу
скалось в „пещь“, после  чего сле до- 
*fi,irr. опять разговор между отроками и 

-лугами. В конце  XVII в. этот библей- 
КІ(1 сюжете был боле е обстоятельно 

мбработан Симеоном Полоцким по 
‘1 I) главе  книги пророка Даниила. См.: 
Провп. Рос. Вивлиоѳика“ (Новикова), изд. 
(1782), VI; „Рус. Фил. B.“ 1890, I (Сави- 

ирипа)—текст;  II. Морозов,  „Ист. русск. 
шатра“ (1889),—изсле дование.

Пиблс (Peebles), гористое графство 
(IHM кв. км. с 15.258 ж.) в южной Шот- 
'иииидии, изобилующее прекрасными паст
бищами, с одноименн. главн. городом 
им р, Тищ т^

Пиво, слабый спиртный напиток,  но 
вполне  сбродивший и насыщенный угле
кислотою, приготовляемый из солода, 
воды и хмеля при помощи дрожжей; со
держите ок. 91% воды, 3—5 спирта, 0,2 
углекислоты, 0,5—1 несбродивших са- 
харов,  0,2 золы и 3,5—6% экстракта, со
стоящего наполовину из декстрина и, 
кроме  того, из горьких веществ хме
ля, бе лков,  глицерина, молочной и ян
тарной кислоты, золы и пр. Сле д., в 
1 бут. П. находится ок. 25 гр. спирта и 
(5,7%) 35 гр. питательных веществ экс
тракта, в экспортных пивах содер
жало экстракта достигаете 8%, а в 
ие которых специалыиых 15%- П. гото
вится све тлое (пильзенское, ве нское) и 
темное, что зависите от t° сушки солода: 
че м она выше, те м темие ѳ П.; боле е 
томныя П. варятся с прибавкой жжена- 
го (красильнаго) солода (баварское П.) 
или сахариаго кулера. ІИо роду брожения 
II. бывают верхового и низового броже- 
и-иия ; ворховыя: бе лое, или шипучее, бер
линское или мюнхенское — бутылочное, 
с прибавкой пшеничнаго сусла, англий- 
ския—портер,  эль, варимые инфузион- 
ным способом (см. приложение) с 15— 
16% экстракта и ок. 8% спирта, бельгий- 
ския—ламбик,  фаро и пр. Низовым бро- 
жением готовятся наиболе е изве стные, 
обыкновенные сорта: богемские-пильзен- 
ское (ок. 5,5% экстракта и 3,6% алкоголя), 
пражское и др., ве нские (лагербир— ок. 
6,3% экстр, и 3,7% алк.), баварские, имен
но мюнхенские—гофбрей.шпатенбрей, ле- 
венбрей, пшорбрей, августинербрей и др. 
пивоварень, а также кульмбахское, ню- 
ренбергское, ансбахерское и пр. Кроме  
того, варится мартовское П., или бокбир,  
назыв. также двойным (из кре пкаго 
сусла), содерж. 4—5% алког. и 6,5—7% 
экстракта. Привычка пить много П. вы
рабатывается постепенно под влиянием 
хмелевой горечи его, вызывающей искус
ственную (ложную) жажду (Bierdurst). 
Технику пивоварения и статистику про
изводства и потребления П. см. в при- 
ложении. fl. Никитинский.

Пиво, как указано, содержите 3—5% 
алкоголя, сле дов., 1 стак. П. содержите 
6—10 граммов чист, алкоголя; рюмка 
же водки содержите 10,0—12,0 алког., та- 
ким образом по содержанию алкоголя 
1 стак. П. равняется 1/2—1 рюмке  водки; 
а так как П. иыот стаканами, а на
“   т



рюмками, то, следов., и П., в условиях 
обычнаго потребления, не может счи
таться значительно мене ѳ вредным,  
чем водка. Правда, П. представляет 
собою изначит. разбавленный спирт,  по 
сравнению с водкой, но это де лаѳт П. 
по существу лишь немного мене ѳ вред- 
ным,  че м водку (именно, мене е вред- 
ным для желудка и столь же вредным 
для нервной системы). Чрезме рное же 
потребление П. присоединяет к вред
ному де йствию алкоголя вредное де й- 
ствие чрезме рнаго питья (утомление 
сердца и после довательиоѳ его значи
тельное расширение,—так назыв. „пив
ное сердце“). Во всяком случае  П. в 
те х количествах,  в каких оно обыч
но потребляется, должно быть признано, 
подобно вину и боле е кре пк. спиртн. 
напиткам,  безусловно вредным для 
организма, на что указывают и стати- 
стич. данныя те х стран,  где  пьют П. 
по преимущ. (напр., в Баварии). Пита
тельное значение П. может проявиться 
лишь при значит, употреблении его, но 
тогда и ре зко выступает вредное де й- 
ствие алкоголя. Н. Кабановъ.

Пигалль (Pigalle), Жан Батист,  фран- 
цузский скульптор (1714—1785). Обра- 
зование получил под руководством 
Лорена и Лемуана, зате м работал в 
Риме . После довательно занимал ме сто 
профессора, ректора и канцлера Акаде- 
мии. П. одарен был живой, впечатли
тельной и тонко чувствующей жизнь и 
движение душой. Он уме л давать сво- 
им статуям жизненность („Меркурий“ 
и „Венера“), уме л схватывать харак
терное („Любовь и дружба“, „Ребенок 
с клеткой“), выражать не жную пре
лесть („Мадонна“), передавать дух лица 
(бюст Дидро, статуя стараго Вольтера). 
П. владе л чувством декоративности, 
монументальности и композиции (памят- 
ник маршалу Морицу Саксонскому в 
Страсбурге ) и стремился внести новое 
в скульптуру (памятник Людовика XV 
в Реймсе ). Вопреки порицаниям Вин- 
кельмана, скульптуры П. принадлежат 
к лучшим произведениям пластики 
XVIII в. Н. Т.

Пигмалион,  в греч. мифол. — царь 
обтр. Кипра, влюбившийся в сде ланную 
им самим статую де вушки. По его 
просьбе  Афродита оживила статую, и 
П, жецился вд ней»

Пигмеи. В глубине  Африки, на полу 
острове  Малакке , на не которых остро 
вах Ост- Индии, в глубине  НомоИ 
Гвинеи были найдены крайне низкороо 
лыя и темныя племена, ре зко отличат 
щияся по всему своему облику от окру 
жающих их народностей и как бы 
представляющия загнанные в малодо 
ступныѳ дебри остатки боле ѳ ранил го 
населения страны. В Африке  эти племопп 
изве стны в разных ме стностях подг 
разными названиями: акка —на северь. 
батуа—на юге ; особенно много их и п, 
бассейне  р.Итури; рост этих пигмооип. 
очень малый, не превышает 140 см, 
(см. IV, 321). В Азии крайними низко 
рослыми племенами являются аэта Фи 
липпинских островов (146 см.), ми и 
копии Андаманских островов (148 см.), 
семанги полуострова Малакки (149 см.); 
на Новой Гвинее  пигмеи западной части 
острова (145 см.), мафулу на востоке  (165 
см.),и т.д. Сходство между все ми этими 
племенами не ограничивается одним 
низким ростом;  все  они отличаются 
очень темным цве том кожи, у все х 
шерстистые волосы, широкий нос и 
общий обликълица,напоминающий негра. 
Это давно уже дало повод к приме - 
нению к таким племенам,  как аэти, 
названия „негритосы“, и это же дает* 
основание сближать африканских пи* 
гмеев с пигмеями Ост- Индии и Но
вой Гвинеи и виде ть в них остатки 
одной расы, не когда широко распро
страненной на земле . А. Максимов,  

Пигтентныя краски, см. краски. Я 
Пигтентныя пятна представляют* 

собой ограниченный отложения в коже 
красящаго вещества. В болыпинстве 
случаев пигмент кровяного происхо* 
ждения и отлагается вследствие выхо- 
ждения его из поврежденных или дли
тельно переполненных кровью сосу- 
дов (застой, воспаление). Поэтому П. и. 
чаще всего развиваются в результате 
механических (после  ушиба), хими- 
ческих (от и одной настойки, после 
шпанских мушек и пр.), термических 
(ожоги, отмораживание) и других фи- 
зических раздражений (свет,  рентго- 
новскиф лучи). Величина П. п. коло- 
блется от булавочной головки до серо- 
брянаго рубля и больше, форма—округ- 
лая, продолговатая или неправильная, 
две т от ярко-красцаго и сине-багро*



П и в о в а р е н i е. ш -
ІІиш арение было изве стно древним египтянам,  гре- 

t'itMii, римлянам  и германцам,  и пиво готовилось всегда, 
t/l, из ячменя, частью из пшеницы и др. хле бов.  
Мм дршшее пиво было неохмеленное, для вкуса прибав
ились сосновые побе ги и т. под. ароматические мате
риям. Хмель введен в П. в IX  в., а в Англии при
менить его дозволено было в X Y  в. П . слагается из 
нрицпооов:  производство солода, приготовл. сусла, 
Л|шикопио, дображивание, разлив пива. Производство 
имыинда состоит в очистке  и сортировке , замочке  и 
иииицпииии ячменя, сушке , очистке  и помоле  солода. Пиво 
мОмчно готовится из ячменя, всле дств и е привычки 
ы. шву су ячменнаго пива, всле д. присутетвия на ячмене  
/фииошшных оболочек,  которыя служат для проце - 
ниииинил сусла, а также всле д. значительнаго содержания 
крахмала, от котораго зависит выход пива, и малаго 
(тдержания бе лков,  ибо избыток их вызывает глю- 
гииоиую муть в пиве  и ме шает,  по причине  слизистаго 
трактора их,  фильтрации сусла. Обычно ячмень бе
ремен «пивоваренный»— двурядный, яровой, крупно- 
мири истый с небольшим (до 13%) содержанием бе л- 
ки i in., всхожесть котораго возможно велика— около 100%, 
мби при ращении непроросшее верно гниет,  покрывается 
няиюонью и заражает солод. В России особенно це нится 
нанадиый ячмень, ибо по направлению к востоку, осо
бенно к ю.-в., в ячмене  содержание бе лков повы
шается, а крахмала— опускается. Ячмень очищается 
на не ялках,  сортировках,  триерах, при чем удаляются 
нмиь, посторонния се мена и др. приме си, и этотъотход 
сбывается на корм,  а зерно сортируется на крупное, 
(»редкое и мелкое; после днее тоже идет в корм,  пер- 
ии.ие лее два сорта перерабатываются дале е, каждый от
дельно. Очищенное зерно замачивается 3—Зг/г Дня и 
идот на ращение. Правильно вести эамочку с аэра- 
цией, держа зерно 6 часов в воде , 6 часов в том 
ино чаие  без воды и т. д. или продувая в воду желе з- 
маго мочильнаго чана воздух в мелких пузырьках,  
ибо замачиваемому зерну, в котором уже начинаются 
процессы прорастания, необходим кислород.  Когда 
мерно не сколько намокнет и древесинная его оболочка 
надуется и оттого сгладит морщины, его пропускают 
через мойку со щетками, которыми от зерна счищается 
грнзь, а с нею—микробы, и мочка продолжается; от 
■ник объем зерна увеличивается на х/4, a ве с— на х/ 2. 
.Моченый ячмень растится на току (см. винокур, произв.) 
или в барабанах пневматической системы; после днее 
иыгодие е, ибо не требует уме лых рабочих для пере- 
ишрачивания солода, как это нужно при ращении на 
току, и занимает меньше ме ста; воздух же, достав- 
инемый в барабаны к солоду, увлажняется и, если 
он холоден— нагре вается паром,  а если слишком 
Тонол— охлаждается водяной пылью; этот воздух,  
проходя через слой солода в медленно вращающемся 
но временам (для переворачивания солода) барабане , 
унооит углекислоту и теплоту, выде ляемыя прора- 
етающим зерном.  Ращение солода в П . име ет це лью 
отчасти образование в нем осахаривающей энзимы—  
диастаза, но для этого было бы достаточно растить только 
небольшую часть ячменя (см. винокур, произв.), а не 
нес;»; главная це ль— разрыхление зерна: в начале  про- 
раотания зародыш зерна посылает в мучнистое те ло 
имииму, растворяющую целлюлозу сте нок кле точек,  
ноле дствие чего сте нки эти утончаются и содержимое 
их (крахмал)  де лается доступне е диастазу; самое 
мирно становится рыхле е и хорошо измельчается после  

<мушки перед затиранием.  Всле дствие отсутствия необ
ходимости в накоплении болыних количеств диастаза, 
(противоположно винокур, солоду), ращение не заво
дится далеко: растят дней 8, и так,  чтобы листовой 
рооток не вышел из - под древесинной оболочки 
наружу. Зеленаго, сырого солода для пива приме нять 
нельзя, ибо оно сообщает напитку бобовый вкус:  
солод надо высушить. Первоначально он складывается 
низкими грядами в прове триваемом поме щении, чтобы 
маишл и из него удалилась главная масса воды. После  
итого солод сушится в т. наз. овине , состоящем из 
U камер,  одна над другой, с ре шетчатыми доньями, 
нагре ваемых снизу горячим воздухом,  который идет 
сначала в нижнюю камеру сквозь слой лежащаго на 
ре шотке  зерна, окончательно досушивает зде сь соЯод,  
поднимается сквозь ре шетку и слой солода верхней 
каморы и уходит в своде  ея в трубу, побуждаемый 
ишнтилятором.  Завянувший солод разсыпается в верх
ней камере , через не которое время спускается в ниж
нюю и по отсушке  выгружается из овина. Для све тлаго

пива солод сушится при мене ѳ высокой t и при большой 
вентиляции, че м для темнаго (Iх/ 2—2 суток прц t отсу- 
шивания выше 100°С.). В  камерах солод по време
нам перегребается вручную и механически. Вме сто ови- 
нов предложены барабанныя сушилки в 2 вращающих
ся барабана, один над другим,  обогре ваемых горя
чим воздухом.  Во время сушки и перегребания от соло
да отламываются ростки—хороший корм для скота (2,5— 
4% от ве са солода), содержащий, при 12% воды, 28% 
азот, вещ., 43% бѳзазотист. экстракт, вещ. и 7,5% золы 
(в которой много фосфорной кислоты и кали). Сухой 
солод проходить через машину, окончательно отде - 
ляющую ростки, и складывается на не ск. неде ль, чтобы 
древесинная оболочка его поглотила из воздуха влагу 
и сде лалась мене е хрупкою. При сле дующем зате м 
измельчении на вальцах отлежавшийся солод,  обла
дающей довольно упругою оболочкой и разрыхленным 
помощью ращения мучнистым те лом,  дает дробь, 
содержащую удобные для фильтрации сусла крупные 
обрывки оболочек и тонко-измельченное крахмальное 
те ло. Солодовая дробь взве шивается . на автоматич. 
ве сах,  проходить через предзаторник,  где  ме шалкою 
сме шивается с водою в заторе , который сползает 
в заторный чан,  снабженный ме шалкою. При обыч- 
ном «декокционном  », или взварочном,  способе  зати- 
рания в заторный чан приливается при переме шива- 
нии горячая вода до t  затора 35°С; через х/ 2 часа спу
скается х/з затора в котел с ме шалкой,где  кипятится 
х/ 2 часа и насосом накачивается назад в заторный 
чан,  поднимая этим t  в нем до 50° С, оптимальной 
для осахаривающаго на крахмал де йствия диастаза; 
зате м из заторника спускается еще раз V# затора 
в кипятильник,  кипятится Va ч ., доводя t  затора до 
65°, что благоприятно для оклейстерования крахмала; 
после  этого затор отстаивается %  ч. без переме ши- 
вания и в кипятильник спускается х/ 3 осве тленнаго 
затора, кипятят и обратным накачиванием доводить 
затор до 75° С. Другой способ,  «инфузионный», приме - 
няемый в Англии и Бельгии, состоит или в доведении 
t  затора паром сразу до 75° С и переме шивании, или 
в постепенном повышении t  затора до 75° прибавкой 
горячей воды. При затирании крахмал превращается, 
гл. обр., в мальтозу и отчасти в декстрин.  Затор 
спускается для отде ления дробины в фильтровальный 
чан с ситом,  на котором отде ляется дробина, про
мываемая для полнаго извлечения сусла горячей водою 
и зате м удаляемая с завода. Пивная дробина идет 
в корм или в сыром виде  с содержанием 76% воды, 
5%азотист. вещ. и 10% бѳзазот. экстрактивных,  или в 
сушеном с 20% азот. вещ. Стекающее с фильтра 
сусло кипятится в котле  с хмелем 1х/ 2—2 ч. для обыч- 
наго пива и 3— 4 ч. для кре пкаго. Т. к. при долгом 
кипячении аромат хмеля улетает,  то для его ео- 
хранения часть хмеля вносится незадолго до конца 
кипячения. Хмель сообщает вкус и аромат,  способ- 
ствует свертыванию бе лков и, де йствуя антисептическц, 
улучшает сохранение пива. Отде лив вываренный хмель, 
сусло охлаждают в болыних ваннах— кюлыиифах 
в чердачных поме щениях пивоварни или в особых 
холодильниках и спускают в бродильню. Осахарен- 
ное сусло содержит разное количество экстракта, изме - 
ряемаго сахарометром Брикса-Баллинга: от 9—10% 
для легкаго пива до 12— 14,5% для лагернаго ле тняго 
и до 15—20% для Сальватора, бок и пр.; экстракт 
сусла содержит 2—5% сахарозы, 7— 8% инвертнаго 
сахара, 52—63% мальтозы, 18—26% декстрина, до 2% 
камеди, 3—5,5% азотист. вещ., 2% минеральн. и около 
0,7% кислот.  Сусло разливается в деревянные чаны, 
к нему прибавляются дрожжи (см. VI, 572; X , 269 и 
X V II, 104), для обыкновенных сортов пива —  низо
вого брожения, и охлаждением поме щения, а также от- 
де льных чанов не дают повышаться t бродящей жид
кости за 10° С. Во вторую х/ 2 брожения пе на в ча- 
нах^ покрываемся коричневым слоем весьма горь
кой хмелевой смолы, что понижает горечь пива. Если 
из молодого пива отогнать спирт,  долить водою до 
прежняго объема, опреде лить содержание экстракта 
в пиве  сахарометром Баллинга и сравнить с на- 
чальным баллингом сусла, то получим степень сбро- 
жения: напр., если сладкое сусло име ло 14° Б , а 
после  брожения 7° Б , то сброжение =  (7 : 14) 100 =  50; 
для экстрактнаго (полнаго) мюнхенскаго пива оно—  
до 45, для све тлых сортов— выше. Молодое пиво 
сливается из бродильных чанов в большия бочки 
лагернаго подвала, где  держится при t 0°— 1° С, и при
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этой t  продолжается медленное дображивание неебродив- 
ших еще остатков сахаров,  которое длится ме сяца 3; 
в это время дрожжевыя кле Точки, попавшия в бочки 
с молодым пивом,  осе дают,  и пиво осве тляется и 
насыщается на холоду углекислотою. Если осве тление 
идет плохо, то его улучшают введением в бочки 
оре ховых или буковых стружек.  Лагерныя бочки 
изнутри покрываются смолою, чтобы уменьшить испа- 
рение жидкости и потерю углекислоты • через дерево. 
Охлаждение бродильных и особенно лагерных подва- 
лов ведется льдом или помощью холодильных машин.  
Что касается верхового брожения, которое устанавли
вается с соотве тственными дрожжами при 10— 15° и 
выше и длится 2— 5 дней, то, всле дствие быстроты бро- 
жения, бе лки не успе вают в значительной массе  погло
щаться дрожжами, и пиво это мене е прочно, если не счи
тать специальных сортов.  Готовое пиво из болыпих 
лагерных бочек разливается в мелкия бочки и на
правляется въпивныя и другия ме ста потребления пива. 
Из бочек пиво поднимается по трубам в разливные 
краны, для чего в бочку впускается из бомбы угле
кислота под давлением.  Из лагерных же бочек пиво 
разливается в бутылки помощью разливных машин 
с возможно меньшей потерею углекислоты. Бутылки 
де лаются обычно из окрашеннаго стекла, ибо све т 
ухудшает вкус пива.

Статистика П . и  потребления пива . В России в 
1910 г. на 991 пивоварен, заводе  сварено 82,9 милл* 
вед. пива; производство с 1901 г. (46,7 мил. вед.) под
нялось почти на 78%, a потребление на душу в год 
с 0,35 в. до 0,52 в ., т. е. на 50%; число пивов. заводов 
возросло лишь с 976 до 991 (1,5%); сле д ., выварка на 
1 средний завод очень возросла, именно с 48.200 в. до 
84.600 в. И за это время не которые заводы выросли до 
весьма крупных разме ров:  в 1910 г. было 10 заводов,  
варивших боле е 1 м. в ., и из них московский Трех
горный выварил 4,55 м. в ., петрогр. Калинкинский 4,48, 
самарский „Жигули“ 2,5 и петрогр. „Бавария“ 2,3 м. вед. 
Значит, число заводов (55%) расположено в городах;  
около Ѵз все х заводов лежит в привислинских и 
прибалт, губ. Ныне  П. представляет в России уже 
довольно крупное де ло, т .к . це нность вывареннаго в 
1910 г. пива можно считать по оптовой це не  в 95 м. р.; 
это количество пива, считая по 24 к. на ведро, дало казие  
20,2 м. р. акциза, что составляет от стоимости пива 
2/e« На варку пива в 1910 г. пошло 11,8 м. п. ячменя 
(около 7 в. пива из 1 п. солода). Пивоварни в своих со- 
лодовнях израсходовали на солод 14,3 м. п. ячменя, 
и выход солода достигал в среднем 77% от ве са 
ячменя (от 64% в Закавказье  и до 81% в привислинск. 
районе ). Хмеля затрачено пивоварнями в 1910 г.
156.000 п ., в том числе  русскаго 119.000 п. и загра- 
ничнаго только 37.000 п.; потребление русскаго хмеля 
постепенно растет всле дствие улучшения его качеств.  
Потребление П. особенно возросло у нас за после дния 
7 ле т.  Однако, производство и потребление пива в Рос
ши значительно меньше, сравнительно с Зап. Европой. 1
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Германия (09/10).................  14.457
Соед. Шт. С. А. (07/08) . . 1.644 
Великобр. и Ирл. (07/08). 4.671 
Австро-Венгрия (08) . . . 1.349
Бельгия (08)..........................  3.379
Франция (08)........................  3.500
Россия ( 0 8 ) ..........................  936
Швеция (0 7 /0 8 ) ................... 975
Дания (0 8 ) ............................. 387

См. ст. пит ейная торговля и потребление.

Потребление П . в России. Потребление П. в России.

Годы. Всего Надуш у Годы. Всего На душу
тыс. вед. в ведр. тыс. вед. в ведр*

1896 43.681 0,35 1905 59.343 0,42
1897 46.040 0,36 1906 71.456 0,50
1898 43.753 0,34 1907 75.614 0,51
1899 48.117 0,36 1908 71.203 0,47
1900 47.769 0,35 1909 75.208 0,48
1901 46.728 0,35 1910 82.820 0,51
1902 46.409 0,39 1911 89.436 0,53
1903 54.258 0,39 1912 86.688 0,53
1904 53.974 0,38

Л и т е р а т у  р а: Гошкевич,  «Контроль П. произв.»,.
1909; «П. произв. в России», 1909; «Узаконения», 1909;: 
ИІинтнер,  «П.», 1909; журн. «Русский Пивоваръ»; «Эхо* 
пивоварения»; B ailey , «Brewers analyst», 1907; Boullan» 
ger, «Brasserie», 1907; «Brauerei-Lexikon», v. Delbrück, 1910; 
Chodounsky, «Bierbrauerei», 1910; F lam and , «Chimie et bac- 
tériol. du brasseur», 1910; Goslich, «Brauerei-Maschinen* 
kunde», 1914; Heinzelmann—ряд изданий Institut f. 
Gärungsgewerbe Berl. о технике  пивоварения; Krandauer, 
«Bierbrauerei», 1914; Lindner, «Mikroskop. Betriebskontr. 
in d. Gärungsgewerben», 1909; Lin tner, «Grundr.d. Bierbr.», 
1910; Michel, «Betriebs-Kontrolle f. Brauerei», 1910; 
Lehrb. d. Bierbr.,1901; P e tit ,  «Brasserie et malterie», 1904; 
Rüdinger, «Bierbrauerei», 1908; Schifferer, «Praktische Be
triebskontr. ein. Mälzerei u . Brauereibetriebes», 1910/11; 
Struve, «Bierbrauerei u. Biersteuerung in d. Hauptkultur
ländern», 1909; Sykes, «Brewing», 1907; Leyser, «Bierbra
uerei», 1900; «Malz-u. Bierbereit.»; Thausing, «Malz- 
bereitg u. Bierfabr., 1907; W ill,  «D. ehem. Laborat, d. 
Brauers», 1907; W indisch, «D. ehem. Laborat, d. Brauers», 
1907; «Das Bier auf s. Wege v . Fass ins Glas», 1903;. 
Zim m erm ann, «Bierbz.», 1913; «Wochenschrift f. Brauerei»: 
«Ztschr. f . d. gesammte Brauwesen».

Я . Н икит инский.
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шин» (желе зо-содержащий пигмент гѳ- 
Миглобии или гемосидерин)  до желта- 
гп  иг ии  бураго (безжеле зистый пигмент 
иимитпин) . Часто, однако, пигмент сра- 
:у отлагается све тло- или темно-бураго 
миЬга (безжеле зистый пигмент м ела
ни ип>). Ре дко пигмент дает жировыя 
рит исции (желтый липоидный пигмент 
мри xanthoma, зеленый пигмент при 
rliloroma). Одни из П. п. врожденный 
и лпляются в очень раннем возрасге  
(родимыя П. п.), другия, представляя 
рииультат врожденной наклонности к 
нибмточному отложению пигмента, по
пил л готся только при наличии соотве т- 
стииоииыхъраздражений: веснушки (ephe
lides, lentigines) после  возде йствия сол- 
нечпых лучей на лице  и открытых 
чметях те ла, матежи (chloasmata) на 
лпце и туловище  при наличии беремен
ности, женских боле зней, заболе вания 
ииочоии и пр. Долго существовавшия 
кожттыя сыпи (при экземе , плоском 
лишае , сифилисе  и пр.) оставляют 
после  себя П. п., которьтя могут совпа
дать с рубцовыми изме нениями, напр., 
при заживлении изъязвленных высы- 
ппй. П. п. могут быть разбросаны по 
псой кожной поверхности и даже на сли- 
иистых оболочках (morbus maculosus 
Worlhoffii, morbus Addisonii, мышьяко- 
мыя П. п.), обычно всле дствие наличия 
общих причин для заболе вания (бо- 
лезиь надпочечных ж е лез при Адди
соновой боле зни, хроническое отравле- 
кио мышьяком) . Иногда одновременно 
<ѵь П. п. име ются участки, лишенные 
пигмента (проказа, vitiligo) и другия ано- 
малии (волосатость, бородавчатыя раз- 
растания при родимых П. п.). П. п. мо
гут возникать также всле дствие отло- 
жопия в коже  пигментных веществ,  
проиикших извне  — при татуировке  
(тушь, пороховыя частицы, киноварь), 
при профессиональном засорении кожи 
(частицы угля, желе за, песка), при при- 
мишении снаружи и прифме  внутрь пре- 
ипратов серебра (се ро-стальноѳ окра- 
шивание кожи). Ле чение П. п. в слу- 
чиях кровоизлияний выжидательное. 
П остальных случаях устранение со- 
отпетственных внутрениих причин,  
ппружных раздражений и приме нение 
in» целях ускоренной сме ны кожи рас- 
тноров и мазей, содержащих сулЬму, 
розорцин,  хлорцстый цицк,  перекись
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водорода и пр. При уничтожении тату- 
ировок необходимо разрушение пигмен- 
тированных участков е дкими веще
ствами или хирургическим путем.  
Родимыя П. п. удаляются радифм и 
сне жной углекислотой. О. Вгр.

Пигменты (лат:, „красящия вещества“)
1) в красильной технологии, см. краски.
2) П. в анатомии и физиологии особаго 
рода цве тныя вещества, вырабатывае
мый животным организмом.  Окраши- 
вание не котор. частей те ла, отличающее 
их от других,  зависит от присут- 
ствия особых П.: радужная оболочка 
глаза содержит то голубой, то се рый 
или бурый П., сосудистая оболочка глаза 
и кожа негров— черный П., веснушки 
и не к. пятна на коже—бурый П. и пр. 
О ненормальн. отложен. П. см. пигмент- 
ныя пятна и перероэюденге.

Пижма, см. дикая рябина, XVIII, 364.
Пижма, ре ка Архангельск, г., прав, 

прит. Мезени, берет начало с Тиманск. 
хребта в печорск. у., орошаѳт ме- 
зенск. у. Дл. 200 в.

Пижма, ре ка печорск. у. Архангельск, 
г., ле в. прит. Печоры, берет начало с 
Тиманск. хребта, отде лена 3-хверстным 
волоком от П., прит. Мезени. Дл. 230 в.

Пижма, ре ка, прав, приток Вятки, 
берет начало в в е тлужск. у.Костромск. 
г., протекаѳт по котельническ. и яранск. 
у. Вятск г., дл. 225 в.

Пиза, итальянск. пров. в Тоскане ,на
з. омывается Лигурийским м., 3.086 кв. 
км., 342.250 ж. П. лежит в системе  
Апеннин (Монти Пизани к с. от Арно, 
Тосканския рудныя горы). На побережье  
мареммы. Гл. ре ка Арно, долина кото- 
раго весьма плодородна. Гл. занятие 
земледе лиф. II. богата минералами (мра- 
мор,  ме дь, алебастр,  бура и др.). 
Минер, источники (курорт Баньи ди 
Сан- Джулиано).

Пиза, главн. город итальянской про- 
винции Пиза, на р. Арно. Ряд заме чат. 
памятников романскаго зодчества. Уни- 
верситет (осн. в 1343 г.); академия 
искусств с картинной галлереѳй. Ма- 
шиностроит., стеклян., текстильн. и др. 
производства; 66.215 ж. П. входила в 
состав 12 этрусск. город., в 180 г. до 
P. X. была римск. колонией; расцве т 
ея начинается с XI ст., когда она сде ла- 
лась могуществ. республикой (см. XXII, 
377,385)тВ 1609 г. она была покорена фло*

ч

Пигменты—Пиза.



рентинцами и с те х пор оставалась 
при флорент. республ. и образовавшемся 
из н е я герцогстве  Тоскана, с кот. в 
1860 г. и перешла к Итальянскому коро
левству. Тихая теперь, П. в средние ве - 
ка и в эпоху Возрождения играла вы
дающуюся роль в политич., торгов, и 
художеств, жизни Италии. В XI—XII в., 
когда П. превосходила величием и мо- 
гуществом Флоренцию, были созданы 
великоле пный пизанский собор,  крес- 
тильня (баптистерий) и колокольня (кам- 
нанила), самые главные памятники тос
канско-романской архитектуры. В со- 
боре , заложеныом в 1063 г. и оконч. 
в 1118 г., оригинально разработана в 
плане  пятинефная базилика и введена 
новость для того времени—яйцеобразный 
купол над перекрестьем продольна- 
го и поперечнаго нефа. В круглой кре- 
стильне , постройка кот. началась ок. 
1153 г., высокий коиический купол так
же превосходно слит с аркадой ко
лонии. Интересна по приме нению колон- 
над знаменитая „падающая“ колоколь
ня (54 м. выс., уклон от перпендику
ляра 4,3 м.). Блестящую строительную 
деятельность ГІ. XII в. заключает чуд
ная церковь св. Марии делла Спина (1230, 
французская готика) и церковь св. Екате
рины (1253, пизанская готика). В П. Ник
коло Пизано и его после дователи Джо
ванни и Андреа Пизано положили нача
ло новой скульптуре . В Кампо-Санто, 
построенном в XIII в. в готич. сти
ле, сосредоточены ценныя произведения 
фресковой живописи тосканской школы 
XIV и ХУ в. и значит, число скульптур- 
иых надгробий различных веков.  Ом. 
XXII, 504, 506, 512/515.

Пизанг,  см. банановыя, ІУ, 579.
Пизандр (ГГгисavSpoç), аѳинский дема- 

гог,  вначале враг Алкивиада, затем 
его сторонник,  много содействовал 
установлении в Аѳинах олигархии: он 
добился уничтожения многих демократ, 
учрежд., введения совета 400 с неогра- 
иич. властью и правом по своему усмо- 
тре нию созывать народн. собрание, огра
ниченное 5.000 граждан (см. ХУІ, 604/5). 
После 4-месячн. существования олигар- 
хия распалась, и П. бежал в Спарту.

Пизани, Ветторе, венецианский адми- 
рал, руководивший борьбой Венеции про- 
тив Генуи. Неудача его в 1379 г. была 
причиной заключения ! его в тюрьму.

Ряд поражений венецианцев и то дове- 
pie, которое к П. питала масса, застави* 
ли правительство поставить П. опять во 
главе флота, и он нанес геиуэзцам 
знаменитое поражение при Кьодже (см. 
Венеция, IX, 478/479). Ум. в 1380 г.

Пизано, Никколо, Джованни и Андреа, 
знаменитые итальян. скульпторы и ар
хитекторы, см. XXII, 512/515.

Пизарро, Франциски, завоеватель По
ру, род. в 1478 г. в Испании. Ре шив 
искать золота и приключений в Новом 
Све те, он лет 15 (1510—1524 гг.) вел 
здесь жизнь, полную опасностей, но 
богатства не добыл.  Наконец,  в 1524 г. 
он соединился с Гернандо де-Люке и 
Диего де-Альмагро для открытия „страны 
золота“ по ту сторону Кордильеров,  и 
в два путешествия (1524—25 и 1526—27 гг.) 
открыл берега Эквадора и Перу. В 
1528 г. он отправился в Испанию и 
получил здесь звание губернатора еще 
только подлежащаго завоеванию Перу, 
после чего (в 1531 г.) всего с 200 чел. 
предпринял его покорение. Предприятио 
его было облегчено раздорами между 
братьями-инками; обманным образом 
захватив одного из них,  Атагуальпу, 
разбив затем перуанцев в крово
пролитной битве при Кахамарке, П. каз- 
нил инку. После этого покорение Перу 
не представляло затруднений (см. ITeptj). 
П. основал город Лиму, сделал его 
своей столицей и отсюда стал упра
влять страной в безпрерывиой борьбе 
с туземцами. В 1538 г. он победил 
и казнил своего соперника Альмагро, 
но в 1541 г. был убит его друзьями.

Пизидия, в древности малодоступ
ная, бедная водою, гористая местность 
на юге Мал. Азии, между Киликией, Пам- 
филией, Ликией, Карией и Фригией. Жи
тели, пизидийцы, были весьма храбрым,  
свободолюб. народом,  относительно на- 
циональности кот. установлено лишь то, 
что он не принадлежали ни к арий- 
ской, ни к семитич. семье народовъ.

Пизистратидм, см. XVI, 583.
Пизистрат,  аѳинский тиран,  сын 

Гиппократа, из древняго аттическаго 
рода Филаидов,  младший современники 
Солона, см. XVI, 582/3.

Пика, см. оружие.
Пикадор,  см. бой быкоеъ.
Пикардия (Picardie), бывшая пров. 

се в.-вост, Франции с главнт гор. Амьецч»;



Illi) ииике—Пикриновая кислота. ІІО

мыие изходит в состав департамен- 
miri. I la-де-Кале, Соммы, Уазы и Энскаго.

Пи ко, плотная хлопчатобумажн. ткань, 
цм ииюицая на поверхности чередующаяся 
и i. миде  узорауглубления и возвышен.,что 
дмгтиигается помощью двойной основы.

Пикет (фр. piquet, не м. Rummel- 
Iil knit), карточная игра (в 32 карты) 
дин 2-х лиц,  изобре тенная во Фран- 
И1 и в 1390 г. и получившая широкое 
иннчиространение.

Пикет. Так называлась прежде фор
ма охранения войск на отдыхе , соот
ветствовавшая ныне шней заставе . П. 
ичмѵгоял из отряда, служившаго для 
ииодкре пления сторожевой це пи и для 
передачи све де ний, сообщенных с noe
ri ж. —В соврем, рабочем движ. П. наз. 
при стачках сторожевые посты, выста
вляемые стачечниками, с це лыо, пу
ти м уговоров,  не допускать на работу 
вицо по примкнувших к стачке  товари
щей. См. XX, 589.

Пикколомшш, Оттавио, кн.П.,герцог 
вмальфийский, потомок сестры ІІия II 
(1599—1656), участвовал в 30-ле тней 
иойне , сражался под начальств. Валлен
штейна, принимая участие в его убий- 
иѵгве . После  1648 г. был произведен 
игь фельдмаршалы.

Пикнометр,  физич. прибор,  слу- 
жнщий для изме рения плотности Ж ИДІШ ХЪ  
и тпордых тъл.  Представляет стеклян
ный флакон (вме стимостью обыкно
венно около 100 куб. см.), запирающийся 
притертой пробкой, которая име ет по 
еноой длине  узкий канал.  Пробка снаб
жена меткою. Дляопределения плотности 
жидкости наполняют пикнометр до 
метки один раз водою, другой раз 
исиытуемою жидкостью и взве шивают;  
инте м сравнивают ве с жидкости с 
иесом воды. Для опреде ления плотности 
твердаго те ла взве шивают пикнометр,  
наполненный водою до ме тки, зате м 
тше шивают его, опустив в эту воду 
испытуемое те ло и снова доведя уро
вень воды до ме тки. Зная ве с тела, 
легко высчитать отсюда ве с воды, вы
тесняемой телом  .

Пико, остр, из группы Азорских 
остр, с вулк. П. Альто 2.320 м.; 447 кв. 
км., 24.125 ж.

Пико делла М ирандола, Джованни, 
граф,  знаменитый итальянский ученый 
вромен Возрождения, сын владе тель-

наго князя МиранДблы, род. в 1463 г., 
учился сначала в болонском универ
си тет , потом в других гуманисти- 
ческих и ученых центрах Италии и 
Фраиции. Среди его учителей были и 
знаменитые гебраисты, в том числе  
Леон Абарбанель, которые приобщили 
его к мудрости Каббалы и посвятили 
в тайны семитических языков.  В 
1486 г. П. прибыл в Рим и выста- 
вил по обычаю того времени це лых 
девятьсот тезисов из все х областей 
тогдашияго знания, которые он брался 
защищать. Оппонентов ему не нашлось. 
ІІапа Иннокентий VIII запретил книгу, 
в которой тезисы были изложены („De 
omni re scibili“), и П. вновь отправился 
странствовать. Теперь он подолгу жи- 
вал во Флоренции, куда влекло его об
щество его друзей гуманистов- плато- 
ников:  Поллициано и Фичино. Во Фло
ренции он и умер совсе м еще моло- 
дым,  в 1494 году.—У нас сохранился 
великоле пный портрет П. Лицо удиви
тельной красоты, обрамленное длинными 
бе локурыми кудрями, чудесные се рые 
глаза, чарующий взгляд— де лали П. не 
только баловнем женщин,  он поль
зовался всюду горячей, почти восторжен
ной, любовью, как живое воплощение 
духа своего времени, безпокойно ищуща- 
го, стремящагося к полной гармонии, 
как типичный, прекрасный образ Че- 
лове ка, того отвлеченнаго идеала, ко
торому поклонялся аристократический 
итальянский Ренессанс.  Недаром П. 
в своей ре чи „De dignitate humana“ дал 
наиболе е красноре чивое, страстное, тор
жественно - ликующее выражение идеи 
личности, ея осанну. Его научныя рабо
ты, его философския и мистическия идеи, 
в которых Каббала привлекалась для 
доказательства истин христианства, про
ложили дорогу боле ѳ серьезным опы- 
там гуманистической теологии и прежде 
всего Рейхлину. А. Дою.

Пиколимы, см. пиридипъ.
Пикриновая кислота, 1, 2, 4, 6-три- 

нитрофенол,  ОН. С6Н2. (N02)3, получает
ся де йствифм кре пкой азотной к-ты на 
раствор фенола в купоросном масле . 
Кристаллизуется из воды в бле дно- 
желтых листочках,  температура пла- 
вления 122°; при быстром нагре вании 
взрывает.  См.ХХУ, краски (прилож., 13).

С. Я .



m

Пикте (Pictet), Адольф,  швейцарский 
филолог (1799—1875). В 1837 г. издал 
книгу „De l’affinité des langues celtiques 
avec le sanscrit“, a в 1859/63 гг. „Les 
origines indo-européennes ou les Aryas 
primitifs“. После днее произведете поль
зовалось большой изве стностыо; оно 
представляет первую широкую попыт
ку возстановить первобытную культуру 
индо-европейцев по данным языка, и 
хотя автор,  будучи лишь дилетантом 
в филологии, ироявил недостаток 
критичности и отсутствие правильнаго 
метода, его книга была однако очень 
сочувственно принята такими учеными, 
как Шлейхер,  Потт,  М. Мюллер и 
др. Теперь книга П. име ет лишь исто
рическое значение. Ср. III, 460.

Пикте (Pictet), Рауль-Пьер,  швейцар- 
ский физик и химик.  Род. в 1846 г. 
У чился в Женеве  и Париже ,был проф. 
технической физики въженевском  унив. 
Изве стен работами по конденсации га- 
зов;  в 1877 г. ему удалось получить 
жидкий кислород.  В 1886 г. П. пере- 
е хал в Берлин,  где  основал промы
шленное товарищество для конденсации 
газов,  очистки и фабрикации химиче- 
ских продуктов.  Зде сь же им была 
устроена обширная „лаборатория низ- 
ких температур“ . Ыаписал не сколь- 
ко книг,  главным образом по тепло- 
те ; затрагиваешь в своих сочинениях 
вопросы философскаго характера.

Пикты, племя невыясненнаго проис- 
хождения, в доисторическия времена и 
в раннюю эпоху истории населявшее 
всю Шотландию, часть се в. Ирландии, 
и, ве роятно, часть Франции - Пуату. Во 
время римскаго владычества П. де лали 
набе ги на рим.-британ. в л ад. Впосле д. 
П. объедин. со скоттами. Ср. Британия.

Пикули, овощи, консервированные в 
уксусе : корнишоны и сме шанные П.; 
огурцы, цв. капуста, бобы, спаржа, лук 
и пр. очищаются, ре жутся и обливаются 
горячим 4% уксусом,  содерж. 2% по
варенной соли и 0,5% винной или лимон
ной кислоты. Через не кот. время уксус 
сливается, подваривается и вновь нали
вается в 11. В П. ыере дко кладется пе- 
рец,  а в Риссаииииу еще горчица. Я . Н.

Пикуль, ме ра ве са в Китае , Ост-  
Индии, см. вгьса и ме ры, XII, 653/54.

Пикульник,  то же, что зеленчук,  
см. XXI, 49,
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Пикшуй, Gadus aeglefinus, вид из 
сем. тресковых:  боковая линия черная, 
на голове  гребень, передние лучи спин
ного плавника вытянуты, на груди чер
ное пятно; длина до 1 м. и боле е, ве с 
до 1 пуда. Расиространен в Атлант, 
океане , по берегам Европы от Бискай- 
скаго залива до Шпицбергена; в боль- 
ших количествах встре чается по бе
регам Мурмана. Мясо белое и очень’ 
не жное, вкусне е мяса трески. Важная, 
промысловая рыба, на Мурмане  не со
ставляешь особаго промысла, а ловится 
вме сте  с треской и це нится ниже ея.

Пик (Picus, лат., собств. „дятел“ ), 
у римлян ле сной бог,  гений-храиитель 
полей, обладавший также даром пред- 
сказаыия.

Пик дю Миди, горн, вершины в 
Пиренеях:  1) П. дю М. д’Оссо, в деп. 
Нижн. П., 2.887 м. 2) П. дю М. де Би- 
горр,  в деп. Верхи. П., 2.877 м.; метео
ролог. и астроном, обсерватория.

Пила, см. л е сопильныя машины.
Пилав,  или плов (перс, pillaw, pilau), 

рисовое кушанье, весьма распространен
ное в Турции, Персии и Средн. Азии, 
приготовляется из варенаго риса с 
болып. количеством жира, разных пря
ностей, овощей и пр., в Азии также с 
курин. мясом или бараниной, подается 
в начале  или в конце  обеда.

Пилад,  в греч. мифол. сын Стро- 
фия и Анаксибии (сестры Агамемнона), 
друг Ореста, сопровождавший последн. 
и разде лявший с ним все  несчастия.

Пила - рыба, Pristis (Pristiophorus), 
единственный род сем. скато-акул,  
крупные скаты, по своему наружному 
виду, образу жизни и существованию 
свободных грудных плавников очень 
похожи на акул,  но подобно другим 
скатам име ют жаберныя щели на 
брюшной стороне . Главная особенность 
этого рода чрезвычайно вытянутое ры
ло (до 2 м. длины), которое по обе им 
сторонам усажено острыми зубами и 
име ет таким образом вид двусто
ронней пилы. Де йствуя с большой си
лой и ловкостью этим оружием,  П.-р. 
наносят ужасныя раны китам.  Самый 
распростран. вид Р. antiquorum до 5 м. 
длины (Ѵз на пилу); водится в японских 
и аветралийских морях.  М. Н .

Пилатр де Розье (Pilâtre de Rosier), 
франц. физик (1756—1785), первый под-

Пикте—Пилатр де Розье.
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иийииийся на воздушном  шаре  и погибш. 
щии одпом из полетов.  См. X, 674.

ІІилат,  Понтий, римский прокура- 
ифь, управлявший Иудеѳй с 26 по 36 г.по 
Г X.; согласно евангельской традиции, 
им и был судьею Іисуса и приговорил 
ІиГп к смертной казни. Его управление 
ІѵдмоП оставило по себе  плохую память 
* (имдии иудейства не потому, чтобы он 
ифмцосходил других прокураторов 
цм паиточничестве , насилиях,  грабе- 
.лнх,  казнил без суда, в чем его 
мПиишяот Филон,  но потому, что он 
мило считался с и удейским р е лигиоз- 
иым чувством,  а когда его бѳзтактные 
поступки вызывали протесты, произво
ди! л безпощадное избиение бѳзоружных 
модой. Так было при самом вступле- 
мим ого в должность, когда он,  вопреки 
обычаю прежних прокураторов,  при
ютили* войскам войти в Іерусалимъ

ь моонными значками, изображавшими 
императора, так было, когда он обра- 
гнл на постройку водопровода в Іеру- 
мшипме казну иерусалимскаго храма. В 
№ г. он произвел избиение самарян,  
»собравшихся на гору Гаризим по зову 
одного из многочисленных „проро- 
ион“  того времени, который обе щал 
иоис!изать скрытые в этой горе  со време
ни Моисея сосуды храма; это избиение 
нимало жалобу на него самарян,  и Ви- 
толлий, императорский легат в Сирии, 
ототавил ГІ. Христианская традиция 
пользовалась П. в апологетических 
не иях;  отчасти это заме тно уже въеван- 
ииииях,  но ярче всего сказывается в 
жиоисрифич. литерат. (см. II, 2/3). H. Н.

Пилат,  гора в Швейцарии, у Фир- 
иальдштетск. оз., 2.132 м. выс.; ср. 11,371.

Пиле (pilé), рафинад в неправиль- 
иых кусочках,  вырабатываемый з.-ев- 
роп. рафинадн. заводами.

Пилибгит,  гор. в Се в.-Зап. провин- 
ции Индии; 34.000 жит.

Пилигримы, см. паломничество.
П и л и л ЫЦИКИ, см .перепончатокрылый, 

врсдныя насе комыя (XI, 466, 458 и там 
жо табл. I, рис. 11 и 12).

Пи лица, ле в. приток Вислы (см.).
Пилкаллен,  гор. в Вост. Пруссии, 

4.847 жит. Муком. мельницы, торг. хле - 
бом  .

Пилокарпин,  Cn Hle N2 0 2, добыва
ется из листьев растения Pilocarpus, 
оом. Rutaceae. П. сначала возбуждаѳтъ

сердечы. ве тви блуждающаго нерва (за- 
медление сердечн. де ятельности), зате м 
скоро парализуѳт их (ускорение сер- 
дечн. де ят.), а в болыпих дозах па- 
рализует и самую сердечную мышцу 
(сердце бьется ре же, слабе ѳ и наконец 
останавливается). Кроме  того, П. повы- 
шаѳт отделеыие различных желез,  
в особенности потовых,  слюнных,  
слезных;  также увеличивает отделе- 
ние желудочнаго и поджелудочнаго со- 
ков;  такое де йствие П. зависит от 
возбуждеыия периферических окончаний 
отде лительн. нервов.  П. также усили- 
вает де ятельность гладких мышц 
всле дствие возбуждения соотве тствую- 
щих ыервных цѳнтров симпатич. 
нервной системы (усиление перисталь
тики кишек,  маточн. сокращений). Вы
зываемое П. суженио зрачка и спазм 
аккомодации зависит от возбуждения 
окончаыий глазодвигательнаго нерва. Со
судодвигательный центр парализуется 
уже небольшими дозами II. (расширение 
периферич. сосудов) ; паралич дыха- 
тельнаго центра вызывается значитель
но большими дозами. П. употребляется 
внутрь или под кожу в качестве  по- 
тогоннаго и слюногоннаго средства для 
удаления из организма воды и ядови- 
тых веществ,  в особенности когда 
функции почек понижены, resp. при не- 
фритах.  П. является физиологическим 
антагонистом атропина и, сле дов., про- 
тивоядием для него. Кроме  того, П. упо
требляется при глазных и ушных за- 
боле ваниях.  Для введения под кожу 
у потреб ляют 1% раствор солянокис- 
лаго П.; внутрь—по 0,01—0,02 на прифм 
или лее в виде  настойки из листьев 
растения. Н. Кабановъ.

Пил он,  Жермен,  француз, скуль- 
птор (1535—1590), работал при дворе , 
заведывая скульптурной частью и че
канкой монеты. Главн. его произведения: 
мраморныя фигуры Генриха II и Екате
рины Медичи для гробницы в С.-Дени 
с выразительными коле нопреклонен- 
ными фигурами у подножия и „Три гра- 
ции“ с урной, предназначенной для хра- 
нения сердца Генриха II. В первых ста- 

*туях моделировка сильная и твердая, во 
вторых—  не жная, грациозная. В брон- 
зовом рельефе  „Плач над те лом 
Спасителя“ П.явл. благородным по сти
лю и глубок, по содержанию. Н. Т.



Пилоны ставились перед египет
скими храмами и дворцами и состояли 
из двух башеи в форме  усе ченной 
пирамиды и ворот между ними. Башни 
и ворота оканчивались карнизом,  кот. 
состоял из выпуклой полосы, впади
ны и выступа и выдавался над воро
тами. Снаружи сте ны были украшены 
изображениями, около сте н ставились 
мачты для флагов,  статуи и обелиски, 
а внутри были устроены комнаты и 
ле стницы (см. архитектура, табл. I, 
рис, 4 и XIX, 527/28, прил.). Н. Т.

Пилос,  название не скольк. городов 
древн. Греции, заме чательне йшим из 
которых был город в юго-зап. Мес- 
сении, у бухты Ионич. моря Буфрас 
(ныне  Наварин) . Доисторически! П. 
прославился, как столица одного из 
изве стне йших героев Троянской вой
ны, Нестора; позже, во время Пелопон
несской войны, П. (вме сте  с соседним 
островком Сфактерией) играл видную 
роль в военных операциях аѳинян,  
избравших его своим опорным пунк- 
том в П е лопоннесе .

Пилоти (Piloty), Карл,  фон,  исто- 
рический живописец,  род. в 1826 году. 
16 ле т поступил в мюнхенскую ака- 
демию художеств.  В 50-х годах в 
П. созре ло стремлеиие к реализму. Это 
направление окре пло у П. после  посе - 
щения Антверпена и Парижа. В карти- 
иах П. „Кормилица“, „Сени передътру- 
пом Валленштейна“, „Нерон напожаре  
Рима“, „Галилей в темиице “, „Смерть 
Юлия Цезаря“, „Чтение смертнаго приго
вора Марии Стюарт“  современников 
поражал блеск кисти и сила пере- 
ливов красок.  Это в связи с дра- 
матизмом сюжетов создало П. круп
ную изве стность. Будучи приглашен 
профессором в 1856 г. в Мюнхен,  
он с 1874 г. сде лался директором 
академии. Как педагог П. сде лал 
очень много. Он привил своим уче- 
никам высокую технику, любовь к 
колориту и хороший рисунок.  П. умер 
в 1886 г. После  смерти увлечение его 
произведениями упало и его стали упре
кать в излишней театральности ком
поновки и в иедостатке  психологиче
ской характеристики. Н . Т.

Пилот,  авиатор,  летчик на аэро- 
планах,  управляющий аппаратом;  зва- 
ние П. и право полетов приобре тает-

ся экзаменом;  ср. воздухоплавание, X, 
704/06.

ІІилумн,  домашний бог древне-рим- 
ских поселян,  которому приписывает
ся изобре теиие толчения хле бных зо- 
рен;  вме сте  со своим братом,  Л иь 
кумном,  иаучившим людей удобрять 
поля, П. считался покровителем ново«} 
рожденных и их матерей от нашѵ 
дений злого ле совика Сильвана.

Пилум,  см. оружие.
Пиль (Рѳѳие), Джордж,  англ. драма- 

тург,  один из предшественников 
Шекспира, род. в 1558 г., учился в 
Оксфорде , в Лоыдоне  вел жизнь бо
гемы, ум. в 1598 г. II. писал пьесг 
истор. (The famous Chronicle of Edward I;, 
фантаст. (The battle of Alcazar), ска
зочный (Old \Ѵиѵез’Та1е),библейския (Lovo 
of King David and Fair Bethsabe). Пер
вая его пьеса (The Arraignment of Paris 
1581)—-драматизированный комплимент 
по адресу Елизаветы (Парис отдает,  
яблоко нимфе  Елизавете ). II. перевел 
также с греч. „Ифигению“ Эврипида. 
Пьесы П. оказали влияние на Мильтона 
(Old Wives’Tale — на „Comus“, Love of 
King David—на „Simson“). В . Фр.

Пиль (Peel), сэр Роберт,  знамен, 
англ. государственный де ятель (1788— 
1850). Его отец,  сэр Роберт П., был:  
очень богатым фабрикаитом и вид-1 
ным членом парламента, где  проя- 
вил значит, инициативу при издании 
первых фабричи. закоиов;  почитатель
В. Питта и строгий тори, он рано пред- 
назначил сына к политич. поприщу 
и с этою це лыо постарался дать ему 
превосходное образование. В 1803 г. 
П. вступил в палату общин и при
соединился к торийской партии. Скоро 
выдвинувшись, он в 1812—18 гг. со
стоял первым секретарем по де лам 
Ирландии. Его политика относительно 
последней, нося в не кот. частностях 
примирительный характер,  была в 
общем проникнута, однако, традицион- 
ным духом репрессии. В силу сво
его положения ему нере дко приходи- 
лось также высказываться против эман- 
сипации католиков,  если не из рели- 
гиозных,  то из политич. побѵждений. 
Под влиянием Гёскиссона и Рикардо 
П. сделался сторонником свободной 
торговли {см. IX, 220/21). В 1821 г. он 
был назначен министром внутрен.



диии  в каб. Ливерпуля, где  ему при
пади ожат попытки к смягчению уго- 
жншаго кодекса; со вступлением во 
ииинсть Каннинга (1827 г.) вышел в 
отставку и вернулся к своему посту 
при Уллингтоне  (1828 г.), в кабинете  
которая на его долю выпало еще ли- 
дорство министерскою партиею в ниж- 
IIoll налате . В знач. степени ему при- 
II идя сжить проведенный в министер- 
гтию Уллингтона закон об „эманси- 
иищии католиков“ . В нояб. 1830 г. П. 
ииы ииио л  в отставку вме сте  с Уллииг- 
топом,  безуспе шно сопротивлялся бил
лю о реформе , с дек. 1834 г. до аир. 
IHÎ15 г. был премьером,  а в 1835— 
В гг., при министерстве  Мельборна, 
оыл лидером консервативной оппози
ции Призванный во второй раз к со- 
отивлеиию кабинета в 1841 г., И. сохра
нишь пост премьера до июля 1846 г. 
Главное его внимание в это время было 
обращено на финансовое законодатель- 
<ѵпю. К важне йшим ме рам,  прове- 
допиым П., относятся: возстаиовление 
моталлич. обращения (1819 г.)., введение 
модоходыаго налога (1842),банковые акты 
(1844—45), отме на хле бных законов 
(1846) и коренная реформа всего тамо
женная законодательства в духе  сво
боды торговли. По выходе  в отставку, 
ип> 1846 г., он поддерживал мин-во 
ишгов в дальне йшем развитии наме - 
молиой им программы финансовой и 
торговой политики (напр., отме не  нави- 
итщионн. актов) , при обсуждении билля 
об эмансипации евреев и пр. Харак
терною чертою его политич. карьеры 
лишяется постепенно происшедшая в 
ого взглядах переме на в либеральн. 
направлении, приблизившая его в конце  
in, вигам.  Чуждый упорнаго доктри
нерства и считаясь прежде всего с 
нрактич. нуждами страны, он уме л 
делать своевременный уступки обще
ственному мне нию и провел ряд круи- 
IIих либеральных реформ,  против 
которых сам ре зко возставал в свое 
время, и это—несмотря на встре чаемое 
им сопротивление в среде  собствен
ной партии, материальные интересы и 
нродразсудки которой сильно былй за- 
деты ими (см. IX, 218). Не отступая пе- 
род упреками в реыегатстве , онъпро- 
иол свою после днюю важную рефор
му—отме ну хле бных законов (см. IX,

223/4) и, когда уходйл от власти, был,  
по признанию одного политич. против
ника, самым популярным челове ком 
в Англии.

П ильзен,  важне йший после  Праги 
гор. Богемии, на р. Бераун;  обширное 
пивовар, произв.; 81.165 ж. Округ II. 
весьма богат ле сом,  каменн. углем,  
каолином,  желе зом и пр., которые и 
составляют предмет разработки.

Пильксшамо, ре ка в Южн. Америке , 
правый прит. Парагвая, берет начало 
на вост. склоне  Андов,  в департ. По- 
този республики Боливии, и после  2.500 
км. течения впадает в Парагвай, про
тив Асунсиона.

Пилыиай, см. Бидпай.
П ильтен,  заштатный город вин- 

давск. уе зда, Курляндской губ., на р. 
Виндаве ; 1.395 жит., ведущих незначит. 
торговлю ме стными продуктами.

Пилюли, см. фармация.
П илястр (франц.), четырехугольный 

столб,  соединенный со сте ною и вы
ступающей боле е или мене е. П. употре
бляются или для укре пления, или для 
украшения сте ны, особенно фасадов,  и 
име ют,  подобно колоннам,  базис,  
стержень и капитель. II. Т.

Пименов,  Степан Степанович,  
скульптор (1782—1833). Лучшия его ра
боты-колесница в 4лошади над фрон- 
тоном Александринскаго театра в Спб., 
статуи Платона и Гомера на фасаде  Пу
бличной Библиотеки, „Закон“  и „Пра- 
восудие“ на здании сената.

Пименов,  Николай Степанович,  
сын предыд., скульптор (1812—1864), 
учился в академии у Гольберга, зате м 
14 ле т,  с 1837 г., провел в Италии, 
в 1851 г. был удост. звания профес
сора и с 1855 г. состоял штатн. проф. 
академии и руководил с кульптури. клас- 
сом.  Из раб от П. наиболе е выдаются 
исполненный по его моделям для Иса- 
акиевскаго собора колоссальныя группы: 
„Воскресение Христово“ и „ІІреображе- 
ниф“, для малых иконостасов храма. 
Памятники: Воронцову в Тифлисе , Ла
зареву в Севастополе  и др.

Пимент,  гвоздичный, ямайспий ne- 
рец— незре лые плоды гвоздичнопереч
ной мирты, пиментнаго дерева, Pimenta 
officinalis, Myrtus pimenta L.,туземной в 
Ю. Америке  и В.-Индии. Незре лый плод 
величиной в горошину сушится на воз-



духе  и де лаѳтся бурым,  £морщини- 
сгым;  нере дко продают за настоящий 
пимент малоце ыный мексиканский или 
испанский от EugeniaTabascoHKpoHb-II. 
от Pimenta acris. Ги. иногда подкраши
вается окисью желе за. Я. Н.

Пимоненко, Николай Корнилович,  
живописец (1862—1912), художествен
ное образование получил в п е троград. 
академии художеств,  куда поступил 
в 1882 г. вольнослушателем.  11. сосре
доточился на изображены быта и нра- 
вов нашего юга. Только изредка он 
берет драматическиф сюжеты („Жертва 
фанатизма“). Обычно он изображаѳт 
безмятежный, обыденн ыя сцены и ха
рактерный фигуры Малороссы, просто, 
жизненно и любовно. П. чужд импрес- 
сионизма. Он гышет внимательно, 
вполне  владе я техникою.

Пит (Рут), Джон,  изв. лидер англ. 
палаты общин при Карле  I (1584—1643). 
Вступил в палату впервые в 1614 г.; 
в 1621 г. выдвинулся произнесенною 
там ре чью, в кот. предложил все м 
протестантам i те сно сплотиться про
тив папизма. По закрытии сессии, он 
подвергся кратковр. аресту. В сле дую- 
щем парламенте  П. выступал против 
католиков (см. VIII, 619); в 1626 г. он 
был одним из назначенных община
ми обвинителей Бѳкингема перед верх
ней палатой, а в 1628 г. играл столь же 
выдающуюся роль при составлены Пе- 
тиции о правах (см. VIII, 628/9). В по- 
сле довавший зате м 11-ле тний период,  
когда Карл I управлял страной без 
парламента, о П. ничего не было слышно; 
но как только в 1640 г. собрался т. наз. 
Короткий парламента, П. занял в ря- 
дах оппозиции одно из первых ме ст.  
Еще до конца сессии он проявил свой 
политич. такта, предложив выдвинуть 
на первый план требования шотланд- 
цѳв и поставить мир с ними усло- 
вием вотирования субсидий.Предложение 
П. повело к распущоыию парламента, но, 
положив основание его политике  об-  
единения все х противников королевск. 
абсолютизма, сослужило ему впосле д- 
ствии добрую службу. 1640 год П. про- 
вел в необычайной деятел ьности: был 
руководителем п е реговоров с шот
ландцами, поддерживал те сныя сноше- 
ния с другими лидерами оппозиции и 
вме сте  с Сент- Джоном составил не-

тицию, требовавшую соизвания парламен
та. Во все х работах Долгаго парла
мента, собравшагося 3 ноября 1640 г., II. 
принимал самое де ятельноѳ участиф; 
его лидерство в палате  общин поддер
живалось его единодушифм с палатой 
и уме нием давать ея чувствам прак
тическое направление. П. выражал толь
ко общее настроение, когда выступил 
обвинителем Страффорда и Лода и про- 
вел Triennial Act, предписывавший со
зывать парламента не реже, че м раз 
в 3 года. В суде  над Страффордом 
П., хотя и возставал против примене- 
ния bill of attainder, но вел себя очень 
ре шительно. Еще бблыпую энергию и 
предусмотрительность ему пришлось об
наружить в борьбе  с заговорами в 
армии и придворными интригами. После  
казни Страффорда П. провел через пар
ламента ряд ме р,  которыя должны бы
ли поставить власть короля под контроль 
закона, а в нояб. 1641 г. был инициа- 
торомь „великой ремонстрации“. 5 янв. 
1642 г. Карл I сде лал безуспе шную 
попытку лично арестовать в сте нах 
палаты П. вме сте  с 4 другими влият. 
членами оппозиции (Гэмпден,  Гольс,  
Строд,  Газельриг) ; этим н е благора- 
зумным шагом он только озлобил 
своих противников.  После  начала: 
гражданской войны, благодаря усилиям 
П., парламента прииял в 1643 году 
шотландский Covenant (пресвитерианство) 
и этим обезпечил за собою помощь 
шотл. армии. См. VIII, 632/42.

Пина, судоходы, (на 120 вер.) ре ка 
Волыи., Гроднен. и Минск, губ., прав, 
приток Яцольды, 160 в. длины.

Пинакоид,  см. простая форма.
Пинаколин,  (СН3)3. С.СО.СН3, один 

из кетонов жирнаго ряда; t° кип. 106°. 
Получается из просте йшаго пинакона, 
(СН8)2 С(ОН)—С(ОН) (СН3)2, отщеплением 
воды под влиянием разбавленных 
кислота. Реакция эта, сопровождающаяся 
изомеризацией углероднаго скелета,—об
щая для все х двутретичных гликолей 
(пинаконов) ; она изв. гиод имен, „пи- 
наколиновой перегруппировки“. С. Н.

Пинаконы, см. глшоли.
Пинакотека (греч., „картинная гал- 

лерея “), в древности, у греков— ме сто, 
где  поме щались принесенный в дар 
богахм картины. Такая П. находилась в 
ле вом флигеле  Пропилей в Аѳинахъ;
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V римлян— ме сто при входе въатриум,  
уифнипонное художеств, произведениями. 
Іиь настоящее время назв. ГІ. носят 
ичиоришия картин в Мюнхене ;их две — 
Ииирая и Новая II. Л . Т.

Пинанг (Ленанг,  о-в Принца Уэль- 
>ии,ч>), о-в в Малаккском проливе  
под 6° с. ш„ английская (с 1785 г.) 
ишлоииия, принадлежащая к „пролив
ным!» владе ниям“  (straits settlements), 
НУ / кв. км., 141.559 ж. (китайцы, малай
цы, немного ѳвродейцев) . О-в горист 
(Н50 м.) и представляет хорош, климат. 
иѵишцию. Обширн. торг. (преимущ. тран- 
иитная) с Суматрой, Англией и Америк. 
Гл. предметы: олово, перец,  сахар,  
мусисатн. оре х.  Гл. гор. Джорджтауна

Пинар- дель-Рио, гор. нао-ве  Кубе , 
tu. 150 км. от Гаванны; 30.000 ж.; са- 
мыя лучшия табачныя плантации.

Пингвины (Spheriisciformes) предста- 
шпот собою заме чательную группу 
птпц южнаго полушария и даже пре
имущественно антарктических стран.  
Ilo своему вне шнему виду не сколько на- 
иоминают наших гагар и чистиков,  
имиш такое же веретеновидное те ло и 
далоко отодвинутыя назад ноги, что 
обусловливает собою вертикальное по- 
ложоние те ла П. на земле , но эти при- 
ииаки не име ют большого значения для 
иифоделения систематическаго положе- 
IIhi П., т. к. являются лишь биологиче- 
скпми признаками, т. е. признаками при- 
способления. Напротив,  чешуевидныя 
порья на ластовидных крыльях,  eno- 
г.об линьки этих п е рьев,  строѳние 
плюсны и це лый ряд других анато- 
мнчоских особенностей указывают на 
письма низкую ступень, занимаемую П. 
т . системе  птиц.  На крыльях нет 
миховых перьев,  a чешуѳвидныя перья 
при линьке  не выпадают,  но сходят 
чохлом каждое старое с л е жащаго 
нод ним новаго, не ране ѳ как ра
но вьется после днее. Эти чехлы сходят 
участками, линька продолжается очень 
короткое время и весьма напоминаѳт 
линьку рептилий. Плюсна короткая, ши
рокая, с ясными границами между обра-* 
иующими ее костями. В черепе  сильно 
развитые верхние краяглазниц с много
численными железами, подве сок,  под- 
дорживающий нижнюю челюсть, также 
прнмитивен.  Клюв удлиненный, сжа
тый с боков,  ноздри щелевидны и

лежат в боковых ямках,  ноги с 
4-мя пальцами, из которых три пе- 
редние обращены вгиеред и соединены 
сплошной перепонкой, a маленький зад- 
ний прикре гилен сбоку плюсны. Вели
чина П. очень изме нчива, и тогда как 
императорский IL (Aptenodytes forsteri), 
выпрямившись, име ет до Зу2 футов 
ростом,  малый П. (Eudyptuia minor) всего 
с небольшую утку. Окраска П. обык
новенно сверху черная, часто с боль
шею или меньшею приме сью синяго цве - 
та, снизу белая. На голове  у не кото- 
рых видов име ются золотисто-желтые 
пучки перьев над глазами. Всего из- 
ве стно мене ѳ 20 видов II. Гие здясь 
отчасти в антарктической области, от
части у южиых берегов Австралии и 
Новой Зелаидии, ГІ. доходят вме сте  с 
морскими течеииями не только ко мно- 
гим м е лким островкам южнаго по- 
лушария, но и к берегам Южной Аме
рики и к южной оконечности Африки. 
Один вид,  составляя исключение, гне з- 
дится на Галапагосовых о-вах.  Гне з- 
дятся колониально. Находясь на воде , 
плывут волнообразно, проносясьто над 
водою, то под водою, при чем большую 
часть пути проносятся под водою. Пи
таются П. мелкою рыбою и ракообразн.

М. Мензбиръ.
Пмидар,  величайший лирич. поэт 

древн. Греции, см, XVI, 651/54.
Пиндемонте, Джованни, итальян. но- 

эт,  род. в 1751 году, всле дствие поли
тической неблагонадежности покинул 
Италию, жил во Франции, якобинец по 
своим убе ждениям,  вернулся на роди
ну вме сте  с франц. армией, ум. в 
1812 г. В своих первых трагедиях 
П. находился еще всеце ло во власти 
франц. классицизма (I Bacconali, Ginevra 
di Scozia и др.), потом (став республи- 
канцем)  подражал Альфиери (Orso Іра- 
to, Agrippina, L/Auto-da-fe, и др.). Перу П. 
принадл. и поэма Ombre napoletane, про
славляющая неаполитанскую революцию.

Пиндемонте, Ипполито, младш. брать 
предыд., род. в 1753 г., прославился тра- 
гедией Arminio, направленной против 
Наполеона, написанной хотя и в духе  
классицизма, но с хорами и с введе- 
нием скандинавской мифологии (под 
влиянием Клопштока). Остальныя его 
трагедии (Ulisse, Eteocle е Polinice, Geta 
e Caracalla) написаны въподражание Аль-



фифри. П. начал поэму на модную тогда 
в Йталии тему о кладбищах (I сит и- 
teri), но не закончил ее, узнав,  что Фо
сколо пишет свои Sepolcri (посвящен
ные Иги. П.). В отве тной Epistola П.—в 
противоположность Фосколо, — виде л 
единственное спасениеИталии не в борь- 
бе , а в смирении. Как лирик,  П. был 
видным представителем сентимента
лизма, воспе вал прелесть деревенской 
природы, поэзию одиночества, луннаго 
све та (Alla luna), меланхолию (Alla ma- 
linconia). Ум. в 1828 г. В. Фр.

Пннд,  горн, це пь на Балканском 
полуостр., представляющая собой про- 
должение Шар- Дага; начинаясь в Сер- 
бии, вблизи Скоплье, тянется на ю., пе- 
реходит в Грецию. Высш. точка Ката- 
фиди 2.892 м. См. XVI, 512/13.

Пинега, ре ка, прав. прит. Се в. Двины, 
берет начало в сольвычегодск. у. Во- 
логодск. г., орошает пинежск. у. Ар- 
ханг. г. Дл. 615 в., судоходна на 433 в.

Пинега, уе здн. гор. Архангельск, г., 
на прав. бер. р. П., 1.366 ж. Ре чной портъ.

Пинежский уиэзд,  в средней части 
Архангельск, г., граничит на ю. с 
Вологодск. г. Площ. 41.815,9 кв. вер. По
верхность б. ч. равнинная, всхолмлен
ная в средн. части, боле ѳ низменная 
на ю., возвышенная на с.-з. Орошается 
pp. Пинегой и Кулоем с их многоч. 
притоками, из после ди. наиб, значи
тельны Юла, Покшенга, Иожуга (прит. 
Пинеги), Немнюга (прит. Кулоя). Гро
мадная часть у. покрыта ле сами, боло
тами и озерами. Ле са занимают 72,8%, 
неудоби, земли 26%. Почвы песчаныя, 
глинистыя и болотистыя. Население к 
1913 г. исчислено в 38,8 т. ж. (включая
1.8 т. городского), на 1 кв. в. 0,9 сельск. ж. 
По переп. 1897 г. было 29.782 ж. Гл. заня- 
тиф—земледелие, не обезпечивающее на- 
селение. Большое значение име ют ле с- 
ные и отхожиф промыслы, а также ле с- 
ная охота и отчасти рыболовство. По 
данным 1905 г., из 4.728.584 дес. все х 
земель у. казые  и учрежд. принадлежало 
4.701.254 д. (99,4%), при чем казенных 
земель было 4.697.494 д. (в т. ч. неудоб- 
ных 1.364.816 д.). Наде льн. земли со
ставляли 0,5% (4 д. на 1 двор)  и в 
частной собств. было 6.561 д. (0,1%), 
исключит, у крестьян (в среднем по
2.8 д. на 1 вл.), в т. ч. 6.548 д. на праве  
ле сных расчисток.  А. П-ръ.

Пинель, Фялипп,  знаменитый пси- 
хиатр (1745—1826); только на 30-м году 
он отдался изучению медицины. Рабо* 
тая в Монпелье и Париже , он пред- 
ставил капитальныя изсле дования о мо- 
ханике  костей и суставов,  о значенил 
челюсти, костей и пр. Судьба одного из 
его друзей, впавшаго в сумасшествио, 
побудила П. обратиться к изучению 
психич. боле зней, и он скоро достиг 
в них столь основательных познаний, 
что был назначен в 1792 г. врачем 
в Бисетре  и через не кот. время в 
Сальпетриере . Безсмертная заслуга П. 
состоит в настойчивом проведеиии 
принципа гуманности в обращении с 
душевно-больными. Рискуя собственной 
жизнью, он добился от одного из чле- 
нов Конвента разре шения освободить 
из темниц этих несчастных,  заклю* 
ченых вме сте  с преступниками. Глав, 
литер, труд П. „Traité medico-philoso- 
phique sur l’aliénation mentale ou la manie“.

Пинен,  C10H16 3) а-П., один из наи- 
боле е распространениых в раститель- 
иом царстве  оптически-де ятельных 
терпенов.  Правый а-П. (аустрален) —- 
главная составная часть американскаго, 
греческаго и русскаго терпентиннаго мас
ла; ле вый а-П. (теребентен) —француз- 
скаго скипидара. Оба эти а-П., a также 
неде ятельный а-П. встре чаются часто и 
в других эѳирных маслах.  Особенно 
богаты ими хвоя, корни и древесина 
различных видов сосны и др. хвой- 
иых.  а-П. выде ляется из скипидара 
путем тщательной фракционировкинад 
натрием;  в чистом виде  это—безцве т- 
ная, легко подвижная жидкость с темп, 
кип. 155°— 156°. Вращение его [aD| =  ±  с. 
48°,5. а-П. легко превращается в другие 
терпены и их производныя. При 250° 
он переходит в дипентен (см. лимо- 
нен) ; де йствием алкогольной се рной 
к-ты превращается в терпинолен,  тер- 
пинен и терпингидрат.  Галоидоводо- 
родныя к-ты присоединяются к а-П. в 
количестве  молекула на молекулу; при 
этом однако образуются уже производ
ныя камфары (пиненхлоргидрат,  напр., 
естьхлорид борнеола)—реакция, на ко
торой основано получение из скипидара 
искусственной камфары. Аналогично 
де йствуют на а-П. и галоиды. При про- 
должительном стоянии на воздухе  в 
отсутствии влаги а-П., подобно другимъ



CII3.C.CH3

нмиироде льным углеводородам,  присо- 
имиилот кислород (аутоксидация) и 
чнг.тыо осмоляется; в присутствии же 
миид м при этом получается двухатомный 
ичшрт а-П., пилолгидрат,  или собре- 
и-п.ти,, С10Н16(ОН)2. Изучение собрерола и 
щугиих продуктов окислеиия а-П. сы- 
и инию ре шающую роль в выяснении
rli« -сн сн2 вопроса о строепии

а-П.; общим призна- 
нием пользуется в 

ни —с = с н  иастоящеевремяфор-
I мула, предложенная
сн3 для а-П. Е. Е. Вагне-

а-шшен.  р о м  ( 1 8 9 4  г . ) .

У) ß-П. (нопинен) . Кроме  а-П., из 
тмрионтиннаго масла удалось выде лить 
шцп один углеводород С10Н16, полу- 
‘ииммиий названиф ß-П. Темп. кип. его
1114«—166°. Характерное отличиф его от 
* II. заключается в том,  чтоприосто- 
рожном окислении его выачале  полу
чается кетон,  С9Н140, нопинон.  Отсюда
„  _ сн сн сле дуѳт,  что ß -П.
I * i 2 содержитъ семици-
I н3с.с.сн3 клическую двойную

связь. Дальне йшие
он------ с--------- сн2 продукты окисления

jj ß -П. вполые  анало-
й-пинен. * ГИЧНЬІ П р О Д уК Т аМ Ъ

окисления а-П.
С. Наметкипъ.

Пинеро, см. англ. литер am., III, 69.
Пиния, см. сосна.
Pinxit (лат., сокращ. рипх., или p x t,  

ипачит „рисовал“ , „исполиил“ ), вы
ставляется на картинах,  гравюрах и 
других т. под. произведениях,  подле  
имени художника.

Пинос (Isla de Finos), о-в в Вест-  
ІІндии, у южн. бер. о-ва Кубы, 3.138 кв. 
км. с 3.600 ж.; вывозит скот,  та- 
баис,  се ру.

Пинский уе з д  занимает юго-зап. 
угол Минск, губ., граничит с Грод- 
ненск. и Волынск, гг. Площадь—10.427,5 
ich. в. Расположен по р. Припяти и ея 
иритокам.  За исключением не сколько 
возвышенной и малоле сной зап. части 
(„Загородья“) между pp.Ясельдой иПи- 
ноО, все остальное пространство принад- 
ложит к низменности нрипятскаго По- 
ле сья, обильно водами и покрытыми ле - 
еом болотами (особенно много бол отъ' 
к ю. от р. Припяти, в т. наз. Заре чьи). 
и/Іфоа занимают ок. 38%» Почва б? ч.

песчаная или. торфяная. Население к 
1913 г. исчислено в 327,1 т. ж. (вклю
чая 38,3 т. городского), на 1 кв. в. 27,7 
сельск. ж. По переписи 1897 г. было 
230.736 ж., из них бе лоруссов 74,33%, 
евреев 19,51%, поляков 2,62% и вели- 
коруссов 2,61%. Занятиф жит.—земледе - 
лие и ле сные промыслы. Вся хозяйств, 
площ. у. в 1905 г. равнялась 1.106.045 
дес., из них крестьянск. наде лыи. зе
мель—18,1% (10,2 дес. наидвор) . В част
ной собственности было 70,9%, в т. ч. 
711.359 д. принадлежало дворянам (в 
средн. по 575,5 д. на 1 владе ние), 6.066 д.— 
крестьянам (по 129,1 д. на 1 влад.), 
10.340 д.—ме щаиам (по 89,1 д. на 1 влад.) 
и 14.866 д.—купцам (по 3.716,5 д. на 
1 влад.). Церкви, государству и учрежд. 
принадлежало 11%. А . П-ръ.

Пинския болота, см. ІИоле сье.
Ш шск,  уе здн. гор. Минской губ., 

при р. Пине , 36.409 жит., реальн. учил., 
женск. гимназия. Важный пункт тран
зитной торговли, — П. (в ле тописях 
Пинск или ІІиньск)  существовал уже 
в 1097 г., принадлежа Святополку, вел. 
кн. Киевскому; носле  татарскаго наше- 
ствия стал- самостоят. княжеством,  в 
1320 г. гирисоедин. к Литве . В XVII 
и нач. XVIII ст. был неоднократно те- 
атром воен. де йствий. Окончат, присо- 
единен к России в 1795 г.

Пинта, ме ра сыпуч, и жид к. те л в 
Великобритании и Соед. Штатах С. Аме
рики, см. XII, 648.

Пинто-Серпа, Александр Альберт 
да-ла-Роче (Roche), португальский путе- 
шественник по Африке  (1846 — 1900), 
раннее де тство провел в Америке , 
оконч. воен. школу в Лиссабоне  и в 
1877 г. был иазначен начальником 
экспедиции в Африку. Зде сь он из- 
сле довал верхние притоки Замбези и 
сде лал ряд важных географич. от- 
крытий. С 1889 г. состоял губернато- 
ром Мозамбика, но всле дствие столкно- 
вений с англичанами, был отозван 
в Португалию.

Пинтуриккио, Бернардино, итальян. 
живописец,  см. XXII, 537.

Пинцет,  щипчики, на захватывающ, 
концах кот. находятся наре зки, упо
требляются для захвата и фиксирования 
тканей. С це лыо удержания П. в 
замкнутом положены употребляются 
особ, механизмы, не дающие бранщдм^ IJ.



расходиться (зажимающий П.). К такого 
рода П. относится гемосшатический П., 
употребляющийся для захватывания кро- 
воточащих сосудовъ.

Пинчер,  см. крысоловка.
Пинчов,  уе здн. гор. Ке лецк. губ., на 

р. Ниде , 10.862 ж.; мужск. прогимн. В 
окростностях ломки известняка и пес
чаника. Пинчовскт уе зд (1.014,2 кв. в., 
145 тыс. жит.) занимает возвыш. рав
нину (600—1.000 ф.) в юго-вост. части 
губ. и орош. притоками Вислы. Почва 
преимущ. глинистая, ле су мало. Насел, 
(гл. обр. поляки) заиим. землед. и скотов.

Пипа, Рира, род из подотр. без-  
язычных группы безхвостых земно- 
водных;  плоское тело, с беззубыми 
челюстями, короткой, широкой, заострен
ной головой с глазами, отодвинутыми 
к углам рта; пальцы передн. ног 
име ют зве здообразныѳ придатки, зад- 
них— полную плават. перепонку.—Р. 
атегисапа, ок. 1 ф. дл., в тропич. стра- 
нах Южн. Америки. Самец намазы- 
вает лапами оплодотворенную в воде 
икру на спину самки, где  зародыши и 
проходят свое развитиф в особых 
ячейках,  образующихся из кожи во- 
круг яиц (см. XXI, 196).

Пиперазин (диэмилеи - диамит), 
C4H10N2, или (CH2)4(HN)2, безцве тные кри
сталлы, хорошо растворимые в воде  и 
алкоголе ; употребляется при подагре ; 
уменьшает подагрич. боли, снособству- 
ет разсасыванию мочекисл, отложений 
(см. подагра)\ де йствует однако далеко 
не всегда; способ де йствия не выяс- 
нен.  Лучше де йствуѳт сидонал— со- 
единение пиперазина съхиновой кисло
той С6Н7(ОН)4 СООН; хиновая кислота 
входит в состав хинной корки, а так
же многих фруктов.  Я . К.

Пиперндин,  C5HnN, сильное вто
ричное основание; получается гидрогени- 
зацией пиридина (см.), а также синтети
чески—перегонкой хлористо-водородной 
соли пентаметилен-диамина, H2N. (СН2)5. 
NH2. Отсюда строение П., подтверждае
мое его реакциями:

сн.
сна— сна

\ .
/

NH.
ХСН, CHt

пиперидинъ.

При нагре вании с и одистоводородной 
кислотой П. даѳт нормальный пентан 
и аммиак;  с уксусно-кислым сере-

бром П. уже при 180° окисляется в 
пиридин.  П.—бѳзцве тная жидкость, ха
рактерна™ аммиачнаго запаха; темп. кип. 
его 105°. С. Я .

Пипериновая кислота, С12Н10О4, 
один из продуктов распада пипери
на. Почти нерастворима в воде ; теми, 
пл. 215°. Синтезирована из пипероналн 
конденсацией сначала с уксусным 
альдегидом,  зате м с уксусным ап- 
гидридом,  в присутствии CH3COONa 
(по Перкину). Отсюда ея строение:

/ ° \СН ^ ^CeH3.CH=CH-CH=CH.C00H. С. Я.

Пиперин,  C17H19N03, алкалоид груп
пы пиперидина. Содержится в плодах 
и семенах различных п е рцовых (Ри- 
регасеае) в весьма значительном ко- 
личестве  (7—9%). Тепл. пл. П. 128°. При 
кипячении со спиртовой щелочью П. рас
падается на пиперидин и пипериновую 
к-ту (см.)\ обратно, при нагре вании пи
перидина с хлорангидридом пипери- 
новой кислоты, получается П. Отсюда 
вытекает,  что П.—амидообразное соеди- 
нение пипериновой к-ты и пиперидина; 
C11H90 2C0.NC5H10. С. Я .

Пиперонал (гелиотропин) , метиле
новый эѳир протокатехи- 

с сно. новаго альдегида. Везцве т- 
ныѳ кристаллы с темн, 
пл. 85°, тем. кип. 236°. В 
технике  получается окис- 
лением изосафрола.

с.о-'сн2 / ° \СН2/  )СвН2. СН:СН. сн3.
хк

Находит приме нение в парфюмерии 
благодаря своему запаху, напоминаю
щему гелиотроп.  С. Я.

Пипетка, см. ливеръ.
Пипин (собств. Пиппин)  Геристаль■ 

ский был сначала майордомом Авст- 
разии, но, одоле в майордома Нойстрии, 
правил обе ими областями; П. с успе - 
хом боролся против фризов,  аллеман- 
нов и баваров и ум. в 714 г., оста- 
вив свою власть сыну своему, Карлу 
Мартеллу.

Пипин Короткий, сын Карла Мар
телла, при разде л е с братом Карло- 
маном получил,  в кач. палатнаго 
мэра, Бургундию и Нейстрию (в 741 г.), 
но Карломан вскоре  (в 747 г.) пере- 
дал ему. и свою часть и удалился въ

НС сн

с.о



монастырь. После  це лаго ряда побе д 
над германцами и заручившись согла- 
пиом папы, П. в 751 г., на собрании 
фрапков въСуассоне ,заставил провоз
гласить себя королем на ме сто после д- 
нмго Меровинга, Хильдерика III, и был 
иомазан ѳпископом Бонифацием,  а 
когда папа Стефан III прибыл к нему 
просить помощи против лангобардов,  
обряд помазания был повторен над 
и им и его сыновьями самим папою. 
Диаждьт—в 754 и 756 гг.—он ходил 
г/i, войском в Италию, смирил вождя 
лангобардов Айстульфа и заставил 
пго уступить Равеннский экзархат,  ко
торый и принес в дар папе . Он вел 
успе шныя войны с саксами, сарацина
ми, у которых отнял Нарбонну, и гер- 
цогом Аквитании, Вайфаром.  Ум. в 
708 г. в ІІариже , разде лив свое госу
дарство между сыновьями Карломаном 
и Карлом (Великим) . См. XIII, 455/6.

Пиразол,  CgH4N2, важне йший пред
ставитель обширнаго класса оргаыическ. 
соодинений, так паз. „азолов“ , кото
рые выводятся из просте йших гете- 
роциклических систем пиррола, тио- 
фопа и фурана заме ной одной из 
групп СН на азот.  Так,  напр.: 

сн— сн си— сн

N H  NH
пирролт. пиразолъ.

Наиболе ѳ простой синтез П.—-непо
средственное соединение ацетилена с 
диазометаном:  С2Н2 +  N2CH2 =  C3H4N2. 
П.—кристал. вещество с темп. пл. 70°; 
темп. кип. его 185 . По своим химич. 
стюйствам П.—-слабое осиование, соли 
исотораго легко диссоциируют.  Це лый 
ряд других реакций П. указываѳт на 
чрезвычайно близкую аналогию его с 
боизолом.  Так,  напр., с се рной кис
лотой П. дает сульфокислоту; с азот
ной к-той образуется нитро-П., продукт 
позстановления котораго, амидо-П.—пол
ный аналог анилина (реакция с хлор
ной известью, диазотирование и т. д.). 
Де йствию возстановителей и окислите- 
лой 11. так же противустоит,  как бѳн- 
июл.  Гомологи же II., подобно гомоло- 
гам бензола, легко окисляются в со- 
ответствующия П. - карбоиовыя к - ты. 
Из производных П, особенно важное

значение име ют замещенныѳ окси-П. 
(пиразолоны), для получения которых 
исходят из фѳнилметил-пиразолона, 
получаѳмаго конденсацией фенилгидра- 
зина (C6H5.NH.NH2) с ацето-уксусным 
эѳиром (СН3СО.СН2.СООС2Нб):

Сюда относятся не которыѳ — Ç. сн3 
фармацевтические препара- I II 
ты, получившиф чрезвычай- с. , 
но широкое распространено, ^ с н
К аК Ъ -TO: анТИПИрИНЪ {CM. III, фенил-метиЛ- 
187), пирамидон И др. пиразолонъ.

С. Наметкит.
Пирамида (греч.), сооружение, име ю- 

щеѳ четырехугольное основание и трех- 
угольныя стороны, сходящияся верши
нами. Наиболе ѳ изве стны П. Египта (см. 
египетское искусство, XIX, 527/8, прил. и 
архитектура, IV, 37/8 и табл. I), распо
ложенный по ле вой стороне  р. Нила, на 
границе  песчаной пустыни. За немноги
ми исключениями, П. служили надгроб
ными памятниками или могилами для 
египетск. царей. Построены оне  между 
3500 и 2100 гг. до Р. Хр., по большей 
части группами. Ближайшия к Каиру, 
так наз. П. Гизе, находятся от него в 
15 км. и составляют группу из трех 
больших и шести малых П. Самая 
большая — П. Хеопса (Хуфу) име ет 
в основании 233 метра по каждой сто- 
роне  и около 145 м. вышины; вторая — 
П. Хѳфрена—в основ. 210 м., выс.—136 м. 
В древности эти П., облицованныя 
плитами полироваинаго камня, были вы
ше и больше. Облицовка снята арабами 
и употреблена на постройки в Каире . 
Третья—П. Менкере—почти вдвое мень
ше двух первых.  Лишенная облицовки, 
П.Хеопса состоит и з уступов,  числом 
203; нижние из иих вышиною в 1,65 
метр. На ея се верной стороне  и навы- 
соте  13 метр., по отве су, име ется откры
тый вход,  ведущий наклонною (в 25°) 
галлереей, без ступеней, внутрь П., к 
погребальному покою и вглубь, ниже 
основания П., до уровня воды в р. Ниле , 
при чем галлереи выбиты в целом 
камне .Во многихъП.,такъже точно ниже 
их основания и в це лых скалах,  вы
биты самые погребальные покои. Боль
шинство П. выстроено из громадн. 
глыб ме стнаго камня, не кот.—из не- 
обожженнаго темно-се раго кирпича. На 
верху П. Хеопса находится площадка, с 
кот, открывается чудный вид на Каиръ



на долину р. Нила и на волнистые пес
чаные бугры пустыни. ГИодъѳм на нее 
крайне труден.  Близ этих П. нахо
дятся развалины очень древняго храма 
и знаменитый колоссальный сфинкс.  
Дале о к югу, в неравном разстоянии 
от Нила и друг от друга, тянется 
ряд П., числом боле е 60. Из них наи
более заме чательна единственная в 
своем роде  П., состоящая из пяти гро- 
мадных уступов и принадлежащая к 
группе  т. наз. П. Саккари, назыв. так 
по имени близ- лежащаго села. Эта груп
па составляла часть некрополя древняго 
Мемфиса, развалины котораго лежат по 
дороге  к р. Нилу. Близ этой II. сохра
нились открытые изве стным изсле д- 
вателем егип. древностей Мариеттом:  
Серапеум,  в котором египтяне погре
бали своих священных быков Апи- 
сов,  и могила Ти. Кроме  того, П. нахо
дятся в Нубии, в Индии, на острове  
Яве  и в Китае . В Европе  единствен
ная П. находится в Риме , у вор от св. 
Павла (в древн.—Остийския вор.), и наз. 
П. Каия Цестия. H . T.

Пирамида l) в геометрии те ло, огра
ниченное одыим произвольным мно- 
гоугольником (основание) и столькими 
треугольниками (боковыя грани), сколь
ко сторон у этого многоугольника. По 
числу после днихъразличают трехгран- 
ныя, четырехгранныя и многогранныя 
П. Точка пересе чения боковых граней 
наз. вершиною П., а перпендикуляр,  
опущенный из этой вершины на осно- 
вание,—высотою П. II., боковыя грани 
которой суть равнобедренные треуголь
ники, наз. правильной. Се чение П. пло
скостью, параллельною основанию, дает 
многоуголышк,  подобный основанию; 
площади таких многоугольников отно
сятся, как квадраты их разстояний 
от вершины. Объем П. равен одной 
трети произведения с осиования на вы
соту. Те ло, заключенное между основа- 
нием ГІ. и ея се чением,  параллелыиым 
основанию, наз. усеченной П. Объем 
усе ченной П. вычисляется по формуле :
~ ( в  + Ъ + Ѵ В Ъ ^, где  h есть высота
усе ченн. П., т. е. разстояние между ея 
основаыиями — В  и Ъ; 2) в кристалло
графы П. — группа плоскостей, сходя
щихся в одной точке  и пересе кающих 
$ Іфцсталл. оси. П. 2-го рода — группа

плоскостей, пересе кающих только 2 
кристал. оси.

Пир а МИД он (диметиламидоантипи- 
рин) , безцве тный, горьковатый поре- 
шок,  растворимый в воде ; одно из 
жаропонижающих и болеутоляющих 
средств;  де йствие значительно сильне о 
антипирина. При употреблены П. моча 
часто становится малиново-красной. Наз- 
начают ОД—0,3 на прием,  не боле ѳ 1,0 
в день; от больших доз наблюда
лись иногда побочный явления: пролив
ной пот,  разбитость, угнетенное состо- 
яние, сте снение в груди, синюха, сыпи 
в роде  крапивницы; при еще больших 
дозах довольно часто наблюдались кол- 
лапс и смерть. H. Е.

Пиранделло, Луиджи, итал. писатель, 
род. в 1866 г. в Сицилии, автор но- 
велл из быта острова, часто из жизни 
социальных низов,  к которым он 
чувствует большую симпатию (Beffo 
della vita e della morte, Bianche e nere и 
др.). П. считает себя учеником рус
ской литературы,, особенно Чехова и 
Горькаго. Писал и романы (Il fu Mattia 
Pascal и др.) и стихи (Pasqua Gea).

Пнрано, гор. в Истрии (Австрия), при 
зал. Ларгоне; 2 гавани; 15.320 жит.

Пираргмрит (серебряная обманка, 
темная красная серебряная руда), мине- 
рал,  кристаллизующийся в гексаго
нальной системе ; кристаллы передко 
прекрасно образованы; обыкновенно по
падается призма 2-го рода. П. встре - 
чается также в сплошном виде , в 
виде  дендритов и пр. Часты псевдомор
фозы по серебряному блеску, а также 
переходы в металлическое серебро. Тв.
2... 2,5, уд. в. 5,75... 5,85; цве т темнокрас
ный, переходящий в свиицовосе рый, 
черта красная, блеск металловидноал
мазный. Хим. составы 3Ag2S-f Sb2S3. П. 
одна из важне йших и  наиболе е бога- 
тых серебряных руд,  встре чартся 
почти во все х серебряных ме сторо- 
ждениях:  в Андреасберге  на Гарце , во 
многих ме стах Руднаго кряжа, во мио- 
гих америк. ме сторожд. в России—в 
Зме иногорск. руднике  на Алтае .

Пиратство, см. морской разбой.
Пиргос,  гор. в греч. номархии Арго- 

лида, бл. .бер. Иоиическаго моря; 14.000 ж.
Пирей, гавань Аѳин {см.).
Пиренеи (франц. Pyrénées, испан. Ри- 

rineos), горцая це ць, отделяющая отъ



• ропойскаго материка юго-западный его 
шииуостров,  заимствовавший от нея 
uno иишвание—Пиренейский полу-ов.  П. 

■и|и)(ѵгнраются почти прямолинейно, с 
» «vi», на в.-ю.-в., от глубины Бискай- 
чшго залива до мыса Креус,  вдающа- 
гпол в Средиз. море. Длина П. около 
IM) км. По гребню П. проходит граница 
мпжду Францией и Испанией; первой при- 
имд,пожать се верныѳ склоны, второй— 
ииж ииы о . Только в одном ме сте , в 
нмииие  ре ки Араи (принадлеж. к си- 

чтоме  Гаронны), Испаиии приыадлежит 
небольшой участок се в. склона. Кроме  
того, в вост. части центральных П. 
находится маленькая самостоятельная 
республика Андорра (см.), П. принято 
диииить на 3 части: Центральные, Вос
точные и Западные. Центральные П. 
тннутся от пика д’Ани на з. до прохода 
Коль де-ла-Перш на в. и заключаюсь 
ш.иоочайшия вершины це пи: Ането, или 
пиис д е  Нету, 3.404 м., в массиве  Ма- 
•нидотта; Позет,  3.367 м.; Виньемаль, 
11.298 м., Мон- Пердю, 3.352 м., и др. Вы- 
с.ота Западных П. постепенно умень
шается к з., тогда как в Восточных 
II. высота остается значительной вплоть 
до самаго восточнаго участка це пи, на- 
ин.шаемаго Лез’Альбер.  Т. о. разде ление 
II. на три части гл. о. чисто-орографи
ческое; тектоника и геология П. отра
жаются в нем гораздо меньше.

По высоте  главных вершин П. за
нимаюсь третье ме сто среди гор Евро
пы (уступая Алыиам и Сьерра-Неваде ), 
но средней высоте  гребня—второе ме сто 
(уступая Альпам) . Но высота перева- 
ииов в П. значительне ѳ, че м в Аль- 
иах,  что весьма затрудняет сообщение 
чероз них.  Желе зныя дороги, соеди
няющая Францию с Испанией, прохо
дить у восточной и западной оконеч
ностей це пи, по берегу моря. Через П. 
ведусь лишь две  колесных дороги (че
роз Col de la Perche и Col de Somport). 
ІІпрочем,  в после дние годы франц. и 
нспанск. правительствами одобрены про
екты желе знодорожных линий через 
II. с устройством длинных тоннелей.

Средняя высота всей П. це пи 1.200 м., 
ширина ея превышает 100 км.; южные 
склоны обширне е се верных.  Из общей 
площади б47г тыс. кв. км. лишь 16Ѵ2 тыс. 
и рниадлежит се верному (французско
му) склону (согласно Шрадеру). В про

тивоположность Альпам с их дуго
образной формой и различием внутрен
ней и вне шней сторон (всле дствие одно
сторонности сжатия), П. отличаются сим- 
метрическим строением;  давление на
правлялось зде сь с обе их сторон к 
главному гребню или, наоборот,  от 
после дняго в обе  стороны. Однако, тек
тоническое устройство П. далеко не от
личается простотой и еще не вполне  
изучено. Опрокидывание и перебросы 
складок играли в П. едва ли не боль
шую роль, че м в сам их Альпах,  но 
направлялись по обе  стороны от цен- 
тральнаго гребня. Прямолинейность це - 
пи также не всегда согласуется с на- 
правлением складчатости, но иногда 
является результатом комбинации скла
док,  отличных по направленно (боле о 
заметных се воро-западных и слабе е 
выраженных се веро-восточных) ; ча
стью же произошла благодаря эрозии. 
Сбросы также играли роль в формиро- 
вании П. В геологич. отношении П. мо- 
гут быть разде лены на не сколько про- 
дольных зон.  Центральная зона со- 
стоит из палеозойских пород (б. ч. 
сланцев)  с обширными выходами гра- 
нитов.  В Западных II. эти породы 
исчезают под несогласно налегающи
ми на них ме ловыми пластами. К с. 
от центральной зоны сле дуют:  1) зона 
„Арьеж“ , из юрских и нижнеме ло- 
вых отложений; 2) зона „Малых П.“, 
из верхняго ме ла и эоцена; 3) зона 
„Корбьер“ , из эоцена и палеозойских 
пластов.  К ю. от центральной зоны 
идут:  1) зона „Мон- Пердю“, из верх
няго ме ла и эоцена; 2) зона „Арагон
ская“, из эоценовых мергелей, песча- 
ников и конгломератов;  3) зона „Сьер- 
рас“ , из триаса, ме ла и эоцена. Эти 
зоны, однако, не выражены ясно вдоль 
всего хребта. Во Франции оне  лучше 
всего видны на в., тогда как на з. про- 
никают одна в другую. В Испании 
зональная последовательность предста
влена особенно в центральной части. 
Между франц. и испанск. склонами раз
ница также в том,  что на южном 
склоне  нет зоны, соотве тствующей 
„Корбьер“ , а на се верном— не т столь 
определенно выраженной зоны эоцена, 
как Арагонская, хотя после дней соот- 
ве тствует во многом пояс „Малых 
П.“. Зате м,  гранитные массивы, выхо-
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дящие среди юрских и нижнемеловых 
отложений „Арьеж“ , отсутствуют на 
южном склоне , где , кроме  того, и са
мые юра и нижний ме л сведены к 
узкой полосе . Несмотря на эти различия, 
геологическое строение обоих склоиов 
П. вполне  симметрично, соотве тственно 
их тектонике . Поднятие П., повидимому, 
происходило в эоценовый период и 
достигло наибольшей силы в олиго- 
цен.  Поэтому обра^ование П. одновре
менно альпийскому, но закончилось 
раньше, до миоцена. Оттого денудация 
в П. успе ла пройти боле е долгий ne- 
pi од;  в особ, подверглись смыву участки 
переброшенных складок,  что весьма 
затрудняет возстановление их истории.

В П. остались заме тные сле ды лед
никовой эпохи; в настоящее же время 
ледники незначительны и ограничены 
се в. склонами Центральных П. Они не 
спускаются вниз по долинам,  подобно 
альпийским,  но залегают узкой поло
сой вдоль гребня в его высочайшей 
части. Сне говая линия П. колеблется 
от 2.400 до 2.800 м. Кроме малаго оле- 
дене ния, П. отличаются также от Альп 
сле дующими своими характерными при
знаками: 1) отсутствие болыних озер,  
подобных озерам боковых альпий- 
ских долин;  2) начало горных ручь- 
ев име ет нередко форму „цирка“,т. е. 
округлой или полукруглой впадины с 
обрывистыми краями (происхождение 
цирков приписывается ледниковой эро- 
зии); наиболе е знаменит по дикой и 
грандиозной красоте  цирк Гаварни;
3) высокие водопады, образуемые гор
ными потоками П., уступают в Европе  
только скандинавским (водопад Га
варни 460 м. высоты). Горныя богатства 
П. невелики и состоят из залежей же- 
ле за и камен. угля. Зато П. весьма бо
гаты горячими и минеральными источ
никами. Особенно много их на фран- 
цузск. склоне , где  они пользуются боль
шой изве стиостью и привлекают мно- 
гих больных (Bagnères de Luchon, 
Eàux-Chaudes и мн. др.). Вообще фран- 
цузский склон П. населен несравненно 
гуще испанскаго, что объясняется боль- 
шим плодородием его, лучшим оро- 
шеиием и богатством путей сообщения. 
Климат П. становится заметно суше 
от з. к в. Особенно это сказывается 
на растительности. Тогда как западные

склоны П. весьма ле систы, восточные П., 
иапротив,  чрезвычайно дики и голы. 
По составу флора также ме няется, перо*1 
ходя от средне-европейской на з. к 
средиземноморской на в. И флора и фау* 
на П. богаты эндемическими формами. 
Наиболе е интересны: из растений—Dio* 
scorea ругепаиса (единственный евро- 
пейск. вид) , Xatadria, богато предста
вленное семейство Saxifrageae и др.; из 
животных— -особый вид серны (Capra 
pyrenaica), водяное насе комоядное Myo- 
gale pyrenaica (другой вид этого рода, 
выхухоль, встре ч. в ре ках Ю. России), 
сле пыя насе комыя арьежских пещера» 
и др. Население П. состоит из фран- 
цузов,  испанцев и басковъ.

Б . Добрынина
Пиренейский ниир заключ. в 1659 г. 

между Францией и Испанией, окончил 
начатую в 1635 г. войну; по этому ми
ру Франция получила графство Руссиль- 
он,  часть исп. Нидерландов и Лота- 
рингии и др., и между Людовиком XIV 
и старшей дочерью Филиппа IV, Марифй 
Терезией, был заключен брак,  кото
рый впосле дствии привел к войне  за 
испанское насле дство (см. XXII, 267/8).

Пиренейский полуостров,  самый 
западный и самый большой из трех 
полуостровов Южной Европы.Площадь 
580 т. кв. км. Название П. п. происходит 
от горной це пи, отделяющей его от 
материка Европы. Иначе П. п. называ
ется Иберийским,  по имени народа, 
населявшаго его в древности, остат- 
ком котораго считаются ныне шние ба
ски (см.). На П. п. находятся самая юж
ная и самая западная оконечности Ев
ропы, что де лает из него наилучший 
по положению промежуточный пункт 
между Европой, с одной стороны, й 
Африкой и Америкой—с другой. Одна
ко, это обстоятельство не могло быть ис
пользовано в должной степени, всле д- 
ствие затруднительности сношений с 
Европой через Пиренеи и, вообще, 
вследствие своеобразной формы и 
устройства поверхности П. п. ГІ. п. слиш- 
ком мало изре зан морем и пред- 
ставляет замкнутую область, ограни
ченную по краям горными хребтами, 
как бы маленький материк,  Африку 
в миниатюре . Сношения с моремЪ 
внутренности П. п. затруднительны, тор
говля и промышленность мало развиты,



, щи 11 л ми занятиями насел ения служат 
■тм.ипделие и скотоводство. Народы П. п., 

чтицы, португальцы и баски, сосре- 
нтчшиы в двух государствах:  Ис- 
шнчсом королевстве  и Португальской 
■чиублике  (см. Иснания и ІИортугалия). 
Пиреноиды, см. X, 550. 
Ииреношицеты, см. XVII, 105. 
Пирен (Ригеппе), Анри, бельгийский 

» иирик,  род. в 1862 г., учился в 
Імше , Париже , Лѳйпциге  и Берлине , 
i,in. профессором в Льеже , потом 

t. Геите , в 1898 г. избран членом 
миии.гийской академии. Главная его рабо- 
II многотомная „Histoire de Belgique“ 
ими) и сле д.; первонач. в не мецк. пер. 
• МІИ) и сле д.)—одно из заме чательне й- 
мих сочинений по истории за после д- 
ипп время. П. сле дит с особенным 
-инманием за явлениями социальнаго 
uI»актера и впервые обработал факты 

иНиивгийской истории с точки зре ния 
мшпомич. понимания истории. Из его 
мопографий заме чательны: „L’origine des 
miiHtitutions urbaines au moyen âge“ (Rev. 
IIIhL 1893, 1895, 1898), „Histoire de la con- 
illtiition de la ville Dinantau moyen âge“ 
■ !889), „La Hanse flamande de Londrçs“ 
IH99), „La soulèvement de la Flandre mari- 

IIum“ (1900) и др.
Пири (Peary), Роберт,  америк. полярн. 

путошественник,  род. в 1856 г., слу
чись во флоте , име ет чин лейтенанта. 
- же в 1886 г. сде лал попытку про
никнуть через льды, покрывающие Грен- 
in пдию; в 1891 г. изсле довал во главе  
•итиедиции се в. берега Гренландии и 
(оказал,  что она остров.  В 1893 г. 
мппторил экспедицию в Греиландию, 
м в 1898 г. предпринял новую, име в- 
IIIую це лыо добраться до се в. полюса. 
Пи ои дошел лишь до 84° 17'27" се в. 
mi пр., сде лав ряд новых открытий 
ни пути. В 1905 г. на „Рузвельте “ П. 
отправился снова к полюсу и достиг 
'•Гб' се в. тир. (21 апр. 1906). Наконецъ
и. 1908 г. на том же „Рузвельте “ П. 
i минул ся к полюсу в третий раз,  и 

в аир. 1909 г. достиг полюса. Правда, 
ириве рка результатов экспедиции спе
шил ыи. комис., назначенной коигрессом 
Отд. Шт., утверждает,  что всле дствие 
ипрчн хронометра П. ошибся в вычис
ти иях и в действительности дошел 
ипииь до 88°30' се в. тир., т. е. не добрал- 
4 и до полюса на 2,5 килом. Трем после д-

иим путешествиям П. посвятил по 
книге . Притязания другого америк. путе
шественника Ф. А. Кука (род. в 1865 г.), 
утверждавшаго, что он был на полю- 
се  21 апр. 1908 г., признаны необосно
ванными.

Пиридин,  C5H5N, о д н о  и з  просте й- 
ших гетероциклических соединений. 
Находится в продуктах сухой пере
гонки каменнаго угля, торфа и дерева; 
получается также при обработке  е дким 
кали или при перегонке  с цинковой 
пылью не которых естественных ал- 
калоидов.  Наиболе е простой синтез 
П.—окисление пиперидина (см.). В. чи- 
стом виде  П.—безцве тная, противнаго 
запаха жидкость, с темп. кип. 114,5°; 
легко растворяется в воде , спирте  и 
эѳире . По своим химич. свойствам 
П. — третичное основание (см. амины, 
И, 475); с кислотами он образует со
ли, че м пользуются для его очистки 
от приме сей нейтральнаго и кислаго 
характера. Металлич.натрий со спиртом 
возстановляют П. в пиперидин;  с 
иодисто-водородной кислотой образуют
ся нормальный пентан,  С5Н12, и амми- 
ак.  Подобно бензолу (см. У, 343), с 
се рной к-той П. дает сульфокисло
ту; с азотной к-той—нитропиридин,  
хотя реакции эти протекают Зде сь не 
так гладко, как с бензолом.  Вовсе 
не де йствуют на П. окислители (хро
мовая к-та,хамелеон и др.).Структурная 
формула П. была выведена (Кёрнер,  
1869 г.) из формулы бензола, заме ной 
одной из группъ сн с н  (y )
СН на трехвалепт-
ныйазот.  Форму- не сн не сн(?)
ла эта и  теперь I  || |  I I
наиболе е полно не сн не сн(а)
выражает всю со- ч /  ч /Г1ТТ -ѵгвокупность хими- 
ческих свойств бензолъ*
П. и его гомологов.  Из после дних 
не которые также находятся в каменно- 
угольном дегте , но могут быть полу
чены и синтетически. При окислении 
их получаются пиридинкарбоновыя 
кислоты, име ющия весьма важное зна- 
чение, как продукты распада не кото- 
рых алкалоидов и других гетеро
циклических соединений. Из гомоло
гов П. заслуживают выимания: 1) три 
метилпиридина, а, ß и y (пиколины), 
C5H4N.CH3; и з  и и и х  ß-пиколин даетъ



при окислении хамелеоном ß-пиридин- 
карбоновую (никотин.) K-Ty,C5H4N.C00II, 
получающуюся также при окислении ни
котина, пилокарпина и др. алкалоидовъ;
2) ß-этил-пиридин,  C5H4N.C2H5—один 
из продуктов распада хинина; 3) а- 
пропил-пиридин,  C5H4N. С3Н7 (см. %о- 
ииин,  XXV*, 19) и др. G. Намешкинъ.

Пирит,  или се рный колчедан,  см. 
XX, 151/2, прилож., 1 и сл.

Пирлинг,  Павел,  иезуит- историк.  
Русский подданный и в России полу
чивший свое образован]е, П. посвятил 
ряд значительне йших трудов вы- 
яснению взаимоотношений папскаго пре
стола и России. Его первые труды (под 
собственным именем и под псевдон. 
Lerpigny) были посвящены преимуще
ственно второй полов. XVI в. и вопросам,  
преимущественно связанным с име- 
нем А. Поссевина. Сводкой этих тру
дов явились его „Papes et tzars (1547— 
1597)“, 1890. В 1896 г. начал выходить 
основной труд П. „La Russie et le Saint- 
Siège“ (1896—1912, 5 тт., начать рус. пер.). 
Доведенный теперь до эпохи Алексан
дра I вкл., он исчерпывающе осве ща- 
ет те  вопросы, которые может поста
вить себе  дипломатическая история, ка
ковою почти исключительно и была 
история взаимоотношений св. престола 
и России до присоединения Екатериною 
II от Польши провинций с католич. 
и униатским населением,  и какою она 
частью осталась и поздне е. Богатство 
архивнаго материала, уме лое владе ииф 
им и прекрасный язык отличают 
труды П. На рус. яз.: ряд статей в „Р. 
Стар.“, частью вот. в „Истор. статьи и 
заме тки“ (1913), „Из истории Смутнаго 
времени“ (1902), „Россия и Восток“ .

Пирмазенс,  гор. в Баварии (окр. 
Пфальц) ; 38.463 ж. Произв. кож,  обуви, 
музыкальн. инструм.

Пирмонт,  княжество, с 1625 г. вхо
дящее в составь Вальдек- Пирмонта 
(см. VII, 528/9), 66 кв. км. с 9.162 ж.

Пирмонт,  гл. гор. княжества П. и 
курорт;  1.561 ж. 120 м. над ур. м., в 
красив, долине  Тевтобургск. ле са; кру- 
гом ле сист. холмы. Много растительн. 
Прекрасн. парк.  Климат влажн., не- 
постоянн., часто дожди. Средн. t°: май 
16,6°; июнь 19°; июль 21,5°; авг. 20,5°; сент. 
18,5°; окт. 12°. Источники желе зно-из- 
вестк. и соляно-известк.; те  и другие съ

богат, содерж. углекислоты; содержать 
литий. Также грязи с значит, содерж 
желе за, се ры, угольн., муравьин. и гу- 
мииов. исислот.  Главн. источники: „Ни- 
uptquelle, Helenenquelle, Salzbrinkquello, 
Brodelbrunnen. Хорошее устр.; самыл 
разнообр. ванны (солян., разсольн., лсо 
ле зн., углекисл., соснов.). Сезон:  май— 
сент. ГІриезж. до 26.000 с забол. золо
тух., малокр., нервы., желудочно-киш., 
ревмат., катарр. дых. пут.

Пирна, гор. в саксонской пров. Дрез-: 
день, на р. Эльбе ; 19.525 ж. Гончарн., 
стекл. произв.

Пнровинная кислота. Т. наз. кисл. мо- 
тилянтарную, Н00С.СН(СН3) . СН2.С00Н, 
Она образуется при сухой перегонке  
винной кислоты, а также с помощью  ̂
общих м е тодов получения двуоснов- 
ных кислот,  напр, из бромистаго про
пилена через соотве тствующий шь 
трил.  Темп. пл. П. к-ты 112°. Кристал- 
лизацией стрихнинной соли П. к-ту уда
лось разложить на ея оптические анти
поды. С. Н.

Пировиноградная кислота, СИ3С0; 
СООН, просте йшая а-кетоно кислота (ср. 
XXIV, 99/100, приложение, 3/4). Образуется1 
при сухой перегонке  винной и виноград
ной кислот (отсюда ея название); луч- 
гпий способ получения—перегонка этих 
кислот с кислым се рнокислым ка-1 
лием.  П. к-та—-безцве тная жидкость,, 
застывающая в кристал. массу при 
13°—14°. Темп. кип. ея—-165°. G. Н.

Пирога, узкий и длинный челнок 
диких островитян,  де лается обыкно
венно из це лаго древеснаго ствола (вы- 
далбливанием или выжиганием) . Для 
устойчивости иногда соединяют по две  
П. вме сте , на не котором разстоянии од
на от другой, толстыми жердями. Так 
устраиваются у диких военный П., до
стигающая длины от 100 до 150 фут. 
Движение П. производится помощью 
длиннаго весла или паруса из цыновки 
и отличается быстротой.

Пирогаллол (пирогаллоловая к-та),
1,2,3 - СвН3(ОН)8, один из трехатом- 
ных фенолов Получается нагре вани- 
ем галловой кислоты (ср. XII, 393). Без- 
цве тное кристаллическое вещество (темп, 
пл. 132°), легко растворимое в воде . 
П.—сильный возстановитель: уже на хо
лоду он возстановляет соли золота 
и^серебра (приме нение в фотографии).



І Ц имио ч иио й  раствор II. энергично по-' 
•тицимѵгь кислород,  окрашиваясь при 

игиим ии в бурый цве т.  На этом осио- 
IIIио ириме нение П. в газовом аиали- 

\Ь дня опреде ления кислорода. G. Н.
Пирогов,  Николай Иванович,  ге- 

иин.ииыиглй русский хирург и ученый, вы- 
чминцийся педагог и общественный де я- 
4''iwii., род. в Москве  13 ноября 1810 г.
I ІикмгЬ домашней подготовки П. уже 14-ти 
и Ьт ноступил на медицинский факуль- 
ІИ Т І. моек, унив., который окончил в 
ІММѴ г. В университете , в то время 
»»•ишь слабо обставленном научными 
« чиинми, П. интересовался главным обра- 
ипм анатомией, хотя и она проходилась 
почти исключительно по рисункам и 
готоиым препаратам.  По окончании > 
курса П. поступил в основанный при 
дпритском унив., как наиболе е высоко 
гтшившем в то время по научным 
•чииам,  т. наз. профессорский институт,  
ныбрав себе  специальностыо хирургию, 
ыис науку, ыаиболе е близко стоящую
I,1, аиатомии. Пробыв зде сь пятьле тъ,
II. работал в хирургической клинике  
Mortopa, одновременно много занимался 
ко хирургич. анатомии, сдал экзамен 
на д-ра медицины и в 1832 г. защитил 
днссортацию на тему эксперименталыиа- 
го характера о перевязке  брюшной аор
ты. В 1833 г. П. получил командиров
ку на 2 года за границу, где  работал 
V Itoust’a, Grefe, Dieffenbach’a и др. К 
ноищу командировки ему была обе щана 
канодра в Москве , но дорогой из Бер
нина он заболе л и пролежал в ла
па роте  в Риге  около 4-х ме с. По вы- 
идоровлении П. узнал,  что обе щаыная 
ому кафедра хирургии в моек. унив. 
передана Иноземцеву. В это время 
проф. дерптск. унив. Мойер,  сохранив
ши к ГІ. самыя дружественный отно- 
пишия, ре шил,  по разстроенному здо
ровью, выйти в отставку и предложил 
II. в качестве  своего заме стителя. 
П 1836 г. П., по избранию факультета и 
совета,сде лался профессором хирургии 
in. дерптск. унив. Зде сь, читая лекции 
и изодя практическия занятия, П. продол- 
нсал заниматься хирургич. анатомией 
и издал свой первый капитальный 
труд— „Хир. анатомия артериальн* ство- 
лов и фасций“, сразу доставивший ему 
ипше стность не только в России, но и 
иа границей. Зде сь же им были изда

ны 2 тома „Клинических анналов“  
(собрание клинических лекций и описа- 
ние случаев,  наблюдавшихся в клини- 
ке ). При составлены этих анналов,  П. 
положил себе  за правило „ничего не 
скрывать от своих учеников и всегда 
открывать перед ними сде ланную им 
ошибку, будет ли она в диагнозе  или 
ле чении боле зни“. Спустя 5 ле т П. 
было предложено занять кафедру хирур- 
гии в Медико - хирургич. академии в 
Петрограде . Условием перехода П. по- 
ставил требование, чтобы при этой ка- 
ѳедре  была устроена вторая хирургиче
ская клиника, названная им „госпи
тальной“. Уел овие это было удовлетворе
но, и в начале  1841 г. П. становится 
проф. Медико-хир. академии и первым 
представителем к а ф е дры госпитальн. 
хир. клиники. Одновременно с этим 
он читал курс патологической ана- 
томии и производил вскрытия трупов,  
а также читал курс хирургич. анато- 
мии. Профессорская де ятельность П. в 
Медико-хир. акад. продолжалась съ1841 
по 1854 г. За это время им были изда
ны сле дующие труды: „Патология, анато- 
мия холеры с атласом“ , „Курс при
кладной анатомии с атласом“ , „Анато
мия. изображение наружн. вида и положе- 
ния органов в трех главн. полостях 
челове ч.те ла“,ряд монографий под на- 
званием „Клиническая хирургия “, нако- 
нец,  положено начало классическому 
произведению, давшему П. всемирную 
изве стность—Anatomia topographica sec
tionibus per corpus humanum congellatum 
illustrata (1854—1859). Ле то и осень 1847 г. 
П. пробыл в командировке  наКавка- 
зе , где  он впервые проявил свои та
ланты в качестве  военно-полевого хи
рурга. О де ятельности его там свиде - 
тельствует изданный им „Медицин- 
ский отчет о путешествии по Кавказу“. 
В 1854 г., как только началась осада 
Севастополя, П. стал стремиться туда, 
чтобы „употребить все  свои силы и зна- 
ния для пользы армии на боевом поле “. 
Удовлетворить это стремление удалось 
только благодаря предложению вел. кн. 
Елены Павловны стать во главе  сфор- 
мированнаго ею впервые отряда сестер 
милосердия из только-что открытой ею 
Крестовоздвиженской общины. Как че- 
лове к,  горячо преданный своему де лу, 
правдивый, открыто и мужественно би-



чевавший всякую неправду, П. на ка- 
ждом шагу своей деятельности встре - 
чал препятствия со стороны военно-ме
дицинской администрации, и те м не 
мене е, благодаря его неутомимой энер- 
гии, было сде лано многое для облегчения 
участи раненых и больных.  Резуль
таты своих иаблюдений на поле  брани 
П. изложил в „Началах военно-по
левой хирургии“, классическом произ- 
ведении, и до сих пор являющемся 
одним из лучших в области военно- 
полевой хирургии. В декабре  1855 г., 
тотчас по возвращении из Крыма, П. 
вышел в отставку. Но уже спустя год 
он был назначен попечителем одес- 
скаго учебнаго округа* откуда зате м 
вскоре  был переведен в Киев.  В 
1861 г. П. покинул пост попечителя 
и утел  в частную жизнь, поселив
шись в своем име нии Вишни, винниц- 
каго у. Подольской губ. Любовь к обще
ственной деятельности, однако, не дава
ла Фхѵгу покоя, и в 1870 г., во время фран
ко-прусской войны, П., по предложению 
русскаго правительства, охотно отпра
вился в Германию и объе зжал военные 
лазареты, знакомясь с постановкой де - 
ла ле чения, распределения и эвакуации 
раненых и больных.  Наконец,  в 
1877—1878 гг., во время русско-турецкой 
войны, П., уже будучи маститым стар- 
цем,  снова появляется на полях сра- 
жения, осматривает лазареты действую
щей армии и тыловые, всюду приходит 
на помощь врачам своим громадным 
опытом,  дает сове ты. 24 мая 1881 г. 
в актовой зале  моек. унив. с большой 
торжественностью было отпраздновано 
50-тиле тие служения П. науке  и обществу, 
а 23 ноября того же года он умер на 
72-м году жизни от рака языка. С име- 
нем П. связано „Общество русск. врачей 
в память Н. И. Пирогова“, основан, в 
1882 г. и собирающее периодически съез
ды русск. врачей. Ф. Рейт .

Пирогов — педагог.  П. был у нас 
первым психологом,  который глубоко 
и искренно задумался над вопросами 
воепитания. В этом прежде всего за
ключается основное значение его педа
гогической мысли, в этом можно ви- 
де ть причину и того, почему его мысль 
в свое время оказала такое благотвор
ное де йствие, почему она и до сих пор 
не утратила своей силы. Эта мысль была

направлена на разре шение ве чных во 
просов внутреиняго мира развивающоП 
ся личности, на анализ те х путей, 
какие после дняя естественно проходить 
в своей эволюции. „Вопросы жизни“ 
появились в польской книжке  „Мор 
ского Сборника“ за 1856 г. и были от 
ве том на иредложение морского ученаго 
комитета высказаться по поводу поме - 
щенной там же статьи Бема „О воешь 
тании“ (в № 1). Статья произвела силь
ное впечатле ние насовременников и вы
звала горячее сочувствие у Добролюбова, 
откликнувшагося на нее статьей „О зши* 
чении авторитета в воспитании“ („Совро* 
менник“  1857 г. № 6). Статья была за- 
мечена и властью, и министр Норов 
предложил П. пост попечителя одес« 
скаго учебнаго округа, который он и 
принял 3 сент. 1856 г. П. взглянул на 
свою задачу педагога - администратора, 
как на задачу миссионера, де ло кото-, 
раго не приказывать, а доказывать, об- ' 
яснять. Он де ятельно принялся за из* ' 
учение ввереннаго ему де ла и запросто,; 
но основательно стал посе щать школы 
вве реннаго ему округа. Его „ревизии“ 
вносили не страх,  не трепет,  а ожи* 
вление в учебную среду, и строгие, но 
благожелательные отчеты попечителя' 
показывали, каким уме лым п е даго- 
гом был он сам.  Он стремился 
поднять авторитет п е дагогических со- 
ве тов,  наде ясь создать из них кол- 
легиальныя учреждения. Он заботился 
об улучшении методов преподавания,. 
об обогащении школ наглядными по- 
собиями и библиотеками. В Одессе  онъ* 
устраивает для учащихся старшихъ« 
классов литературныя бесе ды, чтобы 
поднять их умственные интересы и 
сблизить с идейными педагогами, на- 
ме чая характер тем в статье  „О це - 
ли литературных бесе д в гимна- 
зиях“ . В статье  „Быть и казаться“ (а 
также и в другой—„Школа и жизнь“) 
он наме чает особенности детской 
психики, предостерегая родителей и по* 
дагогов от ранняго раздвоения ея и 
выясняя опасность для де тей балов,  
спектаклей и вред баллов и экзаме- 
нов.  В сент. 1858 г. П. был переме - 
щен на должность попечителя киевска- 
го учебнаго округа, где  и оставался до 
13 марта 1861 г. Его де ятельность в,  
Киеве  также была связана с возрожде-



-и ми. школ,  с устройством первой 
•••н'КрПС/НОЙ школы и с борьбой против 
иниигиых наказаний.Но П. не хоте л из- 
•ни/ги» розгу сразу, путем циркуляра, 

. м. с,рода педагогов была очень груба, 
! после дние стояли за наказания. С 
иимиреипоиия попечителя были изданы в 
■иде  опыта „Правила о проступках и 

■ииисиииш иия х  учеников гимназий киев. 
. чпб. окр.“, где  в числе  наказаний оста- 
имиицсь и розга. П. наде ялся на такт 
ним их учащихся, которые, зная, за что 
/грожает розга, могли сознательно из- 
п Ьттьтаких проступков. Те лесныя на- 
! ишапия де йствительио стали приме нять- 
•‘II гораздо ре же, но П. горько досталось 
иии эти правила. По его адресу Добролю
б о в  разразился безпощадными статьями 
(„Нсороссийския иллюзии, разрушаемыя 
розгами“, и „От дождя, да в воду“, „Со- 
иромонник“  1860 № 1 и 1861 № 8), е дко 
бичуя автора „Вопросов жизни“, как 
иишскренняго, иестойкаго челове ка, ма- 
юдушно пошедшаго па компромиссы 
грубой среды. П. защищался фактически 
обоснованной статьей „Отчет о сле д- 
нтииях введения по киев. уч. окр. пра- 
мил о проступках и наказаниях уче- 
иписов гимназий“, но в обществе  и по- 
in л ие сохранилось впечатле ние о П., как 
иащитнике  розги. Очень важны статьи
II. по университетскому вопросу („Чего 
\ш желаем  ?“, „Взгляды на общий устав 
иаших университетов“ , „Заме чания на 
ироокт общаго устава y-в“ , „Универ- 
оитетский вопрос“ , „Письма из Гей- 
дольберга“). П. всесторонне выясняет 
сущность университетскаго вопроса, при- 
ме иителыю к условиям русской жиз
ни. Он указывает,  что у нас не со
здалось еще прочных научиых и об- 
щоственных традиций, бюрократиче
ская регламентация жизни парализовала 
и то и другое; поэтому нужно поставить 
упиверситет вне  иерархическаго строя, 
дав ученой корпорации основное пра- 
ио—свободу мысли и слова, т. к. ея си
ла „в силе  правды“. Тогда эта корпо- 
рация покажет собою приме р граждан- 
скаго самообновления; на ней ляжет 
ииысшая нравственная отве тственность 
ирод правительством иобществом—  
распространять науку и просве щение.
II. хотел бы всячески оживить научную 
и общественную деятельность наших 
упиверситетских коллегий. Пользуясь

широкими правами для приглашения в 
свою среду достойных ученых лиц,  
опираясь на приицип конкуренции,уни
верситеты должны особенно позаботить
ся о нормальном развитии доцентуры. 
Молодая научная сила всегда несет с 
собою естественное оживление и оздоро- 
вление коллегии. Но главное — нужно 
кре пче связать университет с жизнью 
общества. Общество в праве  знать, что 
творится в сте нах высшей школы. 
„Гласность в университетских де лах 
и съе зды профессоров у нас,  боле е 
че м где -нибудь, необходимы, если мы 
хотим развить общественное мне ние 
нашего ученаго микрокосма... Автономия 
без гласности немыслима“.

Педагогическия сочинения П. со всею 
полнотою вошли во 2-е юбилейное изда- 
ние, выпущ. в Кифве  Пирогов, товари- 
ществом в 1914 г. „Вопросы жизни— 
дыѳвник стараго врача“, также очень 
важные для выясиения педагогических 
идей П., составляют 2-й том этого из- 
дания. Оце нка II., как педагога, впер
вые была сде лана Утинским („Педа
гогия. сочинения Н. И. П.“, „Журн. М. Н. 
Пр.“ 1862 г.), поздне е Стоюниным („Пе
дагогия. задачи П.“, „История. Ве ст.“ 
1876). Отде льныя монографии: А. Остро- 
горсти, „Н. И. П. и его педагогические 
заве ты“ (1914); Б. Волкович,  „Друг че- 
лове чества, Н. И. П.“ (1910).

И. Соловьевъ.
Пирокатехин,  С6Н4(ОН)2 (орто-ди- 

оксибеизол) , один из двуатомных 
фенолов.  Безцветноѳ кристаллическое 
вещество с темп. пл. 104°. Встре чается 
во многих продуктах переработки ве
ществ растительнаго происхождения, 
как- то: древесный и каменноугольный 
деготь, кино, различный смолы и т. д. 
Получается также синтетически, напр, 
из орто-дисульфобензоловой к-ты спла- 
влением ея с е дким кали. Важне й- 
шия производныя П.—гваякол и адре- 
налин (см.). G. Н.

Пироксениты, см. горныя породы, 
ХУ, 612.

Пироксен,  то же, что авгиты (см.).
Пироксилин (хлопчатобумажный 

порох) , один из продуктов обработ
ки се рно - азотной сме сью кле тчатки, 
(С6Ни0Об)и (см. ХХІУ, 353). Аналогично 
взаимоде йствию азотной кислоты с гли- 
церином или к.-л. иным алкоголем  ,



зде сь также происходить образование 
сложных эѳиров азотной кислоты, 
неправильно называемых нитрокле т- 
чаткой (ср. нитроглицерин) . В зави
симости от относительной массы и 
кре пости кислоты, а также от продол
жительности ея де йствия могут обра
зоваться различныя степени нитрации 
кле тчатки. Для техники взрывчатых 
веществ наиболе ѳ важное значение име - 
ют динитроклетчатка, состава С6Н80 3 
(0N02)2 (коллодионная вата) и высшая 
степень нитрации, так наз. П., с со- 
держанием азота с. 13,9% (тринитро- 
кле тчатка состава C6H70 2(0N02)3 содер- 
жиг 14,1% азота). По вне шнему виду 
П. вполне  похож на обыкновенную ва
ту. Зажженный, он быстро сгорает 
без всякаго остатка и дьШа. Хорошо 
промытый от остатков кислот и дру- 
гих приме сей, П. вполне  устойчив 
и нечувствителен к удару, но силь
но взрывает от запала с гремучей 
ртутью. Влажный П. при давлениях в 
500—1.000 атм. хорошо формируется и 
в таком виде  находить приме неиие 
для заряжения мин и торпед.  Благо
даря слишком сильному дробящему 
де йствию, чистый П. не пригоден в 
качестве  орудийнаго и ружейнаго поро
ха. Для этих целей приме няют П. с 
приме сью низших степеней нитрации 
кле тчатки (коллодионная вата и др.). Та
кая нитрокле тчатка содержит от 12,6 
до 12,9% азота и для приготовления без- 
дымнаго пороха предварительно подвер
гается „желатинированию“. Для этого ее 
заме шивают с те м или иным орга- 
иичоским растворителем (ацетон,  
уксусный эѳир и др.), прибавляют 
обыкновенно небольшое количество кам
фары и получающуюся таким образом 
пластическую массу формируют вътон- 
кия пластинки. Широкое распространение 
получили также различные взрывчатые 
препараты, состоя щие из сме си П. с 
другими взрывчатыми веществами {ср. 
X, 30/36). О. Наметшнъ.

Пиролюзит,  серая марганцовая ру
да, минерал,  встре чается в сплош- 
ных массах,  вкрапленным,  а также 
в виде  почковидных и кустистых аг- 
грегатов,  с лучисто-шестоватым или 
волокнистым сложением,  а также в 
землистом виде . Мягок;  тв. 2...2,5. Уд.
в. 4,7...б. Цве т темно-стально-се рый или

желе зно-черный. Черта черная. Блеск 
слабый. Непрозрачен.  Хим. составь: 
Мп02 (перекись марганца). П. предста- 
вляет конечный продукт разложения 
других марганцовых минералов (ман
ганита, марганцоваго шпата), но иногда 
выте сняет углекислыя соли. В Росеип 
наиболе е богатыя ме сторождения П. на
ходятся в шаропанском у., Кутаис
ской губ., в окрестностях селения Чи- 
атуры, по бер. р. Квирилы, зате м в 
Херсонской губ., в Грушевке , на Урале  
близ Нижнетагильскаго завода, в 
окрестностях Преображенскаго завода 
(южн. У рал) , въЗлатоустовском округе  
(Ахтенское и Бакальское ме сторождения) 
и др. В др. странах П. большими мас
сами встре чается в Тюрингии в пор- 
фировых жилах Эльгерсбурга, в Мо- 
равии, Богемии и пр. П.—один из важ- 
не йших марганцовых минералов,  
употребляется для изготовления ферро- 
маигана, для получ. кислорода,хлора,для 
обезцве чивания стекла, для приготовл. 
марганцовокисл, калия и т. д. Ж. Н.

Пирометрия, совокупность способов 
изме рения высоких температурь (вы
ше 300°—400°). Служащие для такого из- 
ме рения приборы назыв. пирометрами. 
Устройство их бывает весьма разно
образно. 1) Можно употреблять в каче- 
стве  П-а ртутный термометр,  который 
над ртутью содержит углекислоту при 
давлении 20 атмосфер (такой П. годешь 
до 550°), а также термометр,  состоящий 
из кварцевой оболочки, наполненной 
оловом (годен до 900°). 2) Можно поль
зоваться для це лей П. споциально 
устроенным газовым термометром 
(показывает температуры до 1600°).
3) Можно опреде лять температуры го
рячей среды посредством опреде ления 
плотности паров не котораго вещества, 
введеннаго в резервуар,  поме щаемый 
в испытуемую среду. 4) Можно поль
зоваться калориметрическим „спосо- 
бом сме шения“: поме щают не которое 
те ло (напр., кусок платины) в среду, 
температуру которой желают опреде
лить; зате м опускают его в калори- 
метр.  Зная теплоемкость употреблен- 
наго те ла, можно опреде лить его началь
ную температуру по калориметрической 
формуле . б) Большое число П-ов осно
вано на изме нении разме ров твердых 

I те л при нагре вании. 6) Можно прибли-



н иг и иш и . иио  опреде лять температуру горя- 
чнии «'.роды, наблюдая, какие металлы в 
»mH плавятся и какие остаются в твер- 
ииим и, еостоянии. 7) Ряд П-ов осыован 

на мзме иении гальваническаго сопроти- 
нлнииия проволоки при нагре вании; наи- 
пмие о точные результаты дает прово
дит из чистой платины. 8) Существу- 
ии гь различные П-ы, основанные на том,  
тги, наблюдая лучеиспускательную спо-
* мОиость нагре таго те ла, мы можем 
исключить о его температуре . Такие П-ы 
низ. оптическими. 9) Наконец,  в на-
• ишицоѳ время получили большое при- 
мииншиф термоэлектрические П-ы, пред- 
» гашияющие собою гпару проволок из 
ршшичных металлов (напр., из пла
тины и из сплава платины с 10% ра- 
д!и), спаянных на одном конце ; если 
ринуги такой прибор в замкнутую це пь 
и подвергнуть его нагре ванию, то в це - 
ииии появляется то к;  по силе  тока судят 
о степени нагре вания. А. В.
! Пироморфит,  минерал гексаго- 
шии ыюй системы; кристаллы призмати- 
ннмсио, иногда раздуты по средине ; часто 

друзы. Кроме  того, П. встре чается почко- 
шидными и сплошными аггрегатами. Тв.
II,и... 4. Уд. в. 7. Сам по себе  безцве тен,  
но чаще окрашен в зеленый и бурый 
пиета. Блеск жирный и стеклянный. 
Ким.состав:  РЬбС1(Р04)3. П. встре чается 
имйсте съ^цр. свинцовыми рудами—свин- 
покым блеском и белой свинцовой 
рудой и является вторичным образова- 
пипм.  В России П. встре чается на Ура- 
,<ие, в Березовском руднике , и в Нер- 
чписком округе  (отличные кристаллы). 
На границей П. изве стен во многих 
меотах,  а в Пенсильвании даже "в 
бол г,ших количествах.  М. Н .

Пирон,  Алексис,  французский поэт 
<\ (189—1773), сын аптекаря, адвокат по 
11 |х >фоссии, странствовал _съ_труппой 
писторов,  писал трагедии, не име вшия 
успе ха („Calisthène“, „Fernand Cortez“ и 
др.), комедии, принадлежащия к луч- 
ишм образцам франц. комедии XVIII в. 
( „Іли métromanie“ и др.); когда Opéra Со- 
и!І(|по получила право ставить пьесы с 
идпнм актером (1722), написал пре
восходный трехактный монолог („Агие̂  
фиип Deucalion“), славился особенно свЪ- 
им остроумием и эпиграммами, нахо
дился во вражде  с Вольтером,  за 
еинброзныя стихи юности (Ode à Priape

и др.) не попал в акад., над кот. изде - 
вался в эпиграм., на склоне  жизни по- 
луч. пенсию от г-жи Помпадур.  Б . Фр.

Пироп,  вид граната, см. XVI, 444.
Пиросклернт,  см. диаллагъ.
Пиротехника, искусство, име ющее 

це лью приготовление различных соста- 
вов,  употребляемых для фейерверков,  
для сигнальных огней и ракет и пр. 
П. составы представляют сме си го
рю чих веществ:  угля, се ры и т. п. 
с веществами, отдающими кислород 
и поддерживающими горе ние — глав- 
ным  образом,  селитрою и бертолетовою 
солью. Сме си эти, смотря по их назна- 
чению, составляются так,  чтобы или вы- 
де лять больше газов (ракеты, движу- 
щиеся фейрверки), или давать больше 
све та (бенгальские огни), или тепла (за
жигательные составы). В 1-м случае  
употребляют преимущ. селитру; для 
замедления горе ния берут не зериеный 
порох,  а употребляют пороховую мя
коть. Во 2-м случае  все  составы дол
жны давать продуктами горе ния неплав- 
кия и нелетучия соединения. В соста- 
вах,  где  требуется быстрое горе ние и 
воспламеняемость, употребляют берто
летову соль (для составов,  воспламе
няющихся от удара и проч.). О приго
товлены цве тных огней см. бенгальский 
огонь. П. военная ведает приготовление 
взрывчатых составов,  снаря?кеииф и 
подготовку боевых припасов.  Для под
готовки военн. пиротехников существ. 
Пиротехнич. школа {см. X, 669). ___

Пир от,  укрепл. гл. гор. сербской 
пров. П.; 10.737 ж. Ковров, произв. При 
П. болгарок, кн. Александр нанес в 
1885 г. поражение сербам  .

Пирофиллит,  минерал из груп
пы каолина; кристаллы неясны, име ют 
форму пластинок с совершенной спай
ностью по одному направлению. Тв.=1. 
Уд. в. 2,8...2,9. Тонкие листочки гибки. 
Цве т чаще зеленый, блеск перламутро
вый. Хим. состав:  Al2Si40 lt+ H 20. Встре - 
чается на Урале  в кварцевых жилах 
между Березовск. и Пышминск. заво- 
дом,  образует массы П. сланца в шт. 
Арканзас,  Георгия и Се в. Каролины. При 
выве тривании дает каолин.  М. Л.

Пирра, см. Девкалионъ.
Пирролидин,  CÄNx, органическое 

основание,аналогичное пиперидину {см.). 
Жидкость с сильным аммиачным за-



пахом;  темп. кип. 86°—88°. Получается 
де йствием и одистоводородной к-ты на 
пиррол при 240°—250°, или перегонкой 
хлористоводородной соли путресцина 
(см.). Отсюда строение П.

0Н2—с н 2
I > N H .

СН3-С Н 2

Из производных П. особенно важны 
П.-карбоновыя кислоты. Такова, напр., 
а-П.-карбоновая к-та (пролин,  см. VII, 
335)—один из продуктов гидролиза 
казеина и др. бе лков;  к-ты гигриновая, 
тропиновая и др., име ющия близкое от- 
ношение к не кот. алкалоидам (гигри- 
ну, атропину, кокаину).

С. Наметкинъ.
Пиррол,  C4H5N, одно из просте й- 

ших гетероциклических соедиыений. 
Технически П. получается из костя
ного масла; он находится также в 
каменноугольном дегте . Просте йший 
синтез П.—де йствие аммиака на диаль- 
дегид янтарной к-ты. Отсюда его стро- 
ение:

сн2— сии2 сн— сн
I ! Il IIнсо оно си сн

+
N H  N H

П. — безцве тная жидкость, буре ющая 
на воздухе ; темп. кип. его 130°—131°. Ма
ло растворим в воде ; легко раство
ряется в спирте  и эѳире . П. —слабое 
основание; при де йствии разбавленных 
кислот он медленно переходить в 
растворы; выде лить отсюда чистыя со
ли П. однако не удается, т. к. растворы 
эти чрезвычайно легко осмоляются. С 
иодом П. образует тетраиод-П., C4*T4NH, 
(иодол) —кристал. вещество, приме няе- 
мое в медицине  вме сто иодоформа. 
При де йствии метал, калия, а также при 
кипичении П. с е дким кали, водород,  
связанный с азотом,  заме щается в П. 
на калий; образуется П.-калий, C4H4NK, 
производное, име ющее весьма важное 
значение, как для очистки П. от при- 
ме сей, так и для синтеза боле е слож- 
ных производных П. При де йствии 
водорода в момент выделения П., в 
зависимости от условий, присоединяет 
2 или 4 водорода и переходить в пир- 
ролин,  C4H7N, или пирролидин,  C4H9N 
(см.). — Гомологи П. могут быть полу

чены синтетически аналогично П.,напр." 
де йствием аммиака наѵ-дикетоны, напр.: 

сн2—сна си— сн
I ~ >  I l  I !со со с с

/  + \  / \ / 4
Н.С ш ІЗ СНз Нзс > Н  СНз

ІІаиболе е важное значение из них 
име ет гемо-П., один из продуктов-и* 
распада и переработки важне йших 
естественных пигментов : гематииа 
крови животных и хлорофилла расто- 
ний. Нове йшия изследования показали; 
что гемо-П. представляет из себя до
вольно сложную сме сь по крайней мгЦ  
ре  трех гомологов П. С. К . ï

Пиррон,  из Элиды, греч. философа 
основатель древней скептич. школы,сыггц 
Плейстарха, род. ок. 376—360 гг. до P. X., 
вме сте  с демокритейцем Анаксар- 
хом сопровождал Александра Вел. во 
время похода в Индию, где  познако
мился с учением индийских магов,  
и гимнософистов;  ум. в глубокой ста
рости, ок. 288—270 гг., не оставив посли̂  
себя никаких сочинений. Его учение уже 
древние знали только по сочинениям  « 
его ученика, Тимона из Флиунта. Ш 
отрицал возможность познания це й*\ 
ствительиой природы вещей и потому| 
сове товал к каждому мне нию приба^ 
влять слово „кажется“. Отсюда, по сло-ï 
вам Тимона, должно вытекать полное 
равнодушие ко всему, атараксия. Но, рав-., 
нодушный ко всему, мудрец стремит-; 
ся к спокойному душевному настрое^ 
нию, которое возможно только при доб-І 
родетели, и таким путем можетъ} 
достигнуть счастия. Не которыо припи4) 
сывают П. т. наз. 10 скептическихъ^ 
или Пирроновых,  положений, но, по 
мне нию Целлера, они принадлежат^ 
только Энесидему. |

Пирросидерит,  см. гетит.  
Пирротин, см. магнитный колчеданъч 
Пирр,  царь Эпира, род. ок. 318 г. до 

P. X.; в 295 г., после  долгой борьбы, вер- 
нул престол своего отца, в 287 г. за- 
владе л Македониею, но скоро утратил 
ее. В 281 г. он принял предложенио 
тарентинцев помочь им в борьбе  с 
Римом и одержал в 280 г. блестящую 
победу при Гераклее , в 279 г. опять раз* 
бил римские легиоиы при Аскулуме , 
но побе да стоила ему таких потерь, что 
он поспе шил заключить мир с ри-



i ♦лжпши и обратил свои завоевательные 
смыслы против кареагенян.  После  
иинП Ьд в Сицилии, перешел в Африку 
н иннес им и зде сь значительное по- 
ииистиио, но, потеряв много войска, вер
нулся в Италию. Однако новая война 
п. Гпмом оказалась для него неудач
ной: в 275 г. он был разбит при Бе- 
имннште , вернулся в Эпир,  отнял у 
Миисодонии часть ея владе ний, зате м на
правился против Спарты и был у бит 
про осаде  Аргоса (в 272 г.). Предприим
чивый и отважный, П. ставил себе  об
ширный задачи, далеко превышавшия его 
иичииыя дарования и силы его народа, и 

осп кипучая и блестящая жизнь, напо
минающая деятельность итальянских 
ишидотьеров,  не дала никаких поло- 
/исительных результатовъ.

Пирсон (Pearson), Карл,  англ. ма- 
•тматик,  биолог и философ.  Род. в 
ІН57 г., учился в Лондоие  и Кембрид- 
iic'h. Был профессором прикладной 
математики и механики в лондонском 
увив.; в настоящее время заиимает 
там же каѳѳдру евгеники (см.), осно
ванную Гальтоном.  Изве стен гл. обр. 
своими работами по биометрикг (см.). 
Фнлософские взгляды П. близко подхо
дить к взглядам Маха. На русском 
иамке  име ѳтся его большое методоло
гическое сочинение „Грамматика науки“. 
ІІпложение не которых работ П. по ве - 
ролтности смерти дано в статье  Хру- 
щопа „Смертность и пять возрастов жиз
ни* („Науч. Слово“, 1903, И). А . Б .

Пирс (Pierce), Франклин,  14-й пре- 
индонт Се веро-Ам. Соедин. Штатов 
(1804—1869); по профессии адвокат,  он 
в 1833 г. был избран в конгресс 
и игь 1837 г. в сенат,  с 1852 по 1857 г. 
был президентом,  являясь представи- 
толом рабовладе льческой партии.

Пирятинский уе зд ,  один из за
пади. уу. Полтавск. губ. Площадь — 
2.871,6 кв. в. Поверхность в вост. части 
холмистая, изре занная оврагами, зап. 
чисть—степная. Гл. pp. У дай и Оржица. 
Почва преимущественно суглинистый 
чориозем,  на в. черноземная супесь. На
сел оние к 1913 г. исчислено в 225,2 т. ж. 
(включая 12,9 т. городского), на 1 кв. в. 
78,9 сельск. ж. По переписи 1897 г. было 
163,505 ж. Преоблад. насел, малорусское 
(05,18%), евреев было 3,75%, великорус- 
оов 0,91%. Гл. занятие—земледе лие. Вся

хозяйств, площ. у. в 1905 г. равнялась. 
247.760 дес., из них крестьянок, на- 
де льн. земель—41,3% (3,7 д. на 1 двор) . 
В частной собственности было 57%, в 
т. ч. 87.158 д. принадлежало дворянам 
(в средн. по 161,4 д. на 1 владе нио),. 
26.904 д. — крестьянам (по 8,1 д. на 
1 влад.), 1.764 д. — ме щаиам (по 7,6 д. 
на 1 влад.) и 10.260 д.—купцам (по 446,1 д. 
па 1 влад.). Церкви, государству и учрежд... 
принадлежало 1,7%. А. П-ръ.

Пирятин,  уе здн. гор. Полтавск. г., 
на р. Удае . 17.179 жит.; мужск. гимн.. 
Торговля хле бом.  — П. впервые упо
минается в 1155 г. С 1781 г. — у. г.. 
Кифвск. наме стнич., с 1802 г.—Полт. г.

Писарев,  Алексаидр Иванович, . 
первый русский водевилист (1803—1828), 
род. в с. Зиаменском,  Орловск. губ., 
елецкаго у., воспитывался в московск., 
университетск. паисионе . Попав в кру- 
жок представит, старой литературной 
рутины, группировавш. в Обществе  лю
бителей росс, словесн., П., остроумный и 
бойкий, сде лался их ревностным по- 
собником в борьбе  против литера- 
турн. нововводителей, каковы были По
левой, Грибое дов и др., которых он 
иногда осме ивал в своих пьесах.  
После дния большею частью представля
ют переде лки с французск., ориги
нальны в них только куплеты. Луч
шими считаются: „Лукавин“  (передел
ка „Школы злословия “ Шеридана), „По- 
е здкавъКронштадт“ , „Хлопотун“  и др..

Писарев,  Дмитрий Иванович,  бле- 
стящий критик и публицист 60-х го- 
дов.  Ни происхождение, ни воспитание,.. 
ни задатки, ни первые шаги в жизни 
не позволяли думать, что П. займет то 
положение „популяризатора отрицатель- 
ных доктрин“ , которое выпало на его 
долю. Он родился в состоятельной по- 
ме щичьей семье  (2-го октября 1840 г.),, 
находился под руководством не жно 
любившей его матери, бывшей инсти
тутки, воспринял от нея и правила 
общепризнанная приличнаго поведения, 
и приличное знание французскаго языка.. 
Как дома, так и в петроградской гим- 
назии, куда он поступил после  небла- 
гоприятнаго изме нения, происшедшаго 
в имущественном состоянии родителей, 
он отличался прилежанием, скромным 
поведением,  готовностью послушно сле - 
довать по тому пути, который будет ука-



зан преподавателями и воспитателями. 
Таким же послушанием,  прилежаиием 
и любовью к установленным прави- 
лам отличались его первые шаги в 
университете , куда он перешел 16-ти 
ле т,  окоичив гимназию с медалью. По 
его собствеиным признаниям,  душев
ное состоят е  его в эти годы было да
леко от какого бы то ни было протеста; 
де ля учеников и студентов на овец и 
козлищ,  себя относил он к первому 
разряду. Но наблюдения, чтения, знаком
ства и отчасти несчастная любовь,заста
вившая его серьезие е отнестись к жиз- 
иениым требованиям,  изме нили его ду
шевный облик.  Журнальной де ятель- 
ностыо он начал заниматься еще на 
университетской скамье , доставляя би- 
блиографические отзывы, составляя ие- 
болыпия статейки. Начало литературной 
де ятелыюсти еще не заставляло предпо
лагать в нем того блестящаго критика 
и учителя молодого поколе ния, каким 
«он оказался впосле дствии. Почти в са- 
мом  начале этаде ятельность была пре
рвана тяжелым душевным недугом,  
толчок к которому был дан неразде
ляемой любовью П. к двоюродной сестре . 
Несчастная страсть сопровождалась ост- 
рым умопоме шательством,  привед- 
шим  П.в больницу для умалишенных 
(1859 г.). Там он пробыл 4 ме сяца и 
после  продолжавшагося ле чения дома 
возродился настолько, что мог свобод
но продолжать и университетския заня
тая и журнальную де ятельность. Осо
бенно благоприятиый период в после д- 
ней начался со вступлением П. в жур- 
нал „Русское Слово“, редактиповавший- 
ся Благосве тловым.  Зде сь, в этом 
журнале , были поме щены лучшия статьи 
П.; зде сь он прибре л ту славу и значе- 
ние, которыя сделали его на время „вла- 
стителем дум“  молодого поколе иия. 

. Удивительне е всего то, что наиболе е бле- 
стящия статьи были написаны в одиноч- 
ном заключены, в каземате  Петропав
ловской кре пости, куда П. по пал  в 
1862 г. после  того, как при обыске  у сту
дента Баллода была найдена статья П. о 
„глупой“, как он выразился, „книжон- 

, ке “ Шедо-Ферроти.|Почти два года П. про- 
сиде л в кре пости до ре шения Сената, 
который приговорил его къ2 годам и 
8 ме сяцам заключения. Б течеиие че
тырех ле т заключения П. неустанно

работал,  доставляя журналу ежегодно 
до 50 печатных листов.  Заключение не 
влияло на его работу. Напротив,  одино« 
чество как будто приближало его к 
требованиям и запросам молодого по- 
коле ния, как будто изощряло его та- 
лант,  де лало его голос громче, авто- 
ритетне е, значительне е. Уча молодых 
читателей, П. в то же время учился 
сам,  и это накладывало на его произве- 
дения ту печать искренности и све жести,1 
которая вме сте  с блестящим литера- 
турным дарованием была тайной его 
влияния на читателей. В оставленном 
П. литературном наследстве  не могут 
поэтому не встре чаться противоре чия; в _ 
начальных своих статьях П. может : 
признавать писателя, котораго в по- ; 
сле дующих произведениях отвергнет j 
(так было, наприме р,  с Пугакиным) ; j 
он может изве стное общественное или * 
литературное явление оце нивать раз
лично в разные периоды своей жизни. !; 
Но мелкия противоре чия не отнимают 4 
от всего насле дства П. це льности и 
стройности, которыя для молодых его 
почитателей казались результатом не
уязвимой логичности и неопровержимой 
истинности его утверждений. По терми- 
нологии реакциониых писателей, П. был 
только „разрушителем“ , „нигилистом“ , 
„отрицателем“ . На самом де ле  глав- 
иым де лом П. было подведение поло- 
жительных оснований под разруши
тельную работу отрицателей. Конечно, и 
он „отрицал“  и, в порыве  борьбы и 
увлечения, заносил руку на то, за что 
должен был бы стоять даже в инте- 
ресах того де ла, которому служил.  Ко
нечно, в особую заслугу людям своего j 
образа мыслей он ставил разрушение 
старых авторитетов,  „популяризацию 
отрицательных доктрин“ . Но главне й- 
шия его статьи посвящены подведению 
фундамента под новое здание, ставив
шееся взаме н разрушаемаго. Те х,  кто 
подводил этот фундамента, кто ста
вил новыя основы общежития, он на
зывал  „реалистами“. Они, эти реали
сты, должны были понять, по его мне - 
нию, что несовершенства русской жизни 
зависят главным образом от того 
заколдованнаго круга, в котором вер
тятся наша „глупость“ и наша „бед- 
ность“. Первая поддерживает вторую и 
обратно. Выйти из заколдованнаго кру-



i n нельзя иначе, как при помощи ра
зумной экономии умственных сил,  
имчпт себе  „до после дней степени 

ш мости“, что полезно и безполезно об- 
мшстму. П. и определяет „строгий и по- 
• тЬдо нательный реализм“ , как эконо
мии умственных сил.  Забота об эко- 
мим иии умственных сил должна опре- 
тиишть отношение реалиста ко все м об- 
ицииѵ п ю иин ы м  явлениям,  к розни и 
ичмкш поколе ний, полов,  к различ
ны м видам индивидуальной деятель- 
ности, к свойствам отде льной лич
ности, к вопросу о счастье . Эта экономия 
нодоказывает реалисту чисто отрица
тельное отношение к „эстетике “, ибо в 
ней, по мне нию П., реалист не может 
мпдеть разумной общественной выгоды. 
Тратить время на эстетику значит тра
тить ого безплодно, что при нашей бед
ности непозволительно. Ноэкономия об- 
щественных сил допускает литера
туру, возлагая на нее обязанность дока
нывать „существенные интересы“ ум- 
етмоииой жизни общества. Только в ли
то ратуре  и проявлялась до сих пор 
общественная де ятельность в России. 
„Гоголь, Бе линский, Добролюбов— вот 
•гь трех именах полный отчет о всей 
нашей умственной жизни за це лое трид
цати ле тиф“...„ Наше общество создало сво
ими собственными силами только одну 
журналистику“... ІИосле довательный реа- 
лнст,  экономизирующий умственныя си
пы, иаправляющий свою де ятельность, 
игь разумно понимаемых эгоистиче- 
сисих це лях,  на общественную пользу, 
отворгает неразумный эгоизм „эсте
тика“, который напоминает ребенка, 
готоваго „облопаться скверне йшими ле- 
дшицами и коврижками“. Разумный эго
изм толкает реалиста на изучение 
н п л о ииий  вне шняго мира; и так само со
бой выступает на первую очередь изу
мите природы, занятие естествознаиием.  
1<1стоственныя науки П. ставил во главу 
угла того здания, которое строит ра
зумный и сознательный реалист.  Но, 
говоря о „труде “, об „общественной 
нользе “, П. возвращался к современ
ны м ему условиям русской жизни и 
на ход ил ,  что людей не т,  a без людей 
пичого нельзя создать. Его главным 
етромлением было не изме нить учре- 
л сдоииия ,  не исправить заране ѳ усЛовия 
жизни, в которых плодятся „глупость

и бе дность“, а обратить внимание на 
необходимость создания сознательных 
личностей, разумных реалистов.  Нада 
„сначала сформировать честных и 
де лыиых людей, а потом уже прини
маться за составление акционерных ком
пании или за какия-нибудь другия столь 
же общественный предприятия “. Осме и- 
вание глупостей и распространение на- 
учных све де ний являются средствами 
для формирования таких личностей. Эта 
сознательная личность, реалист,  ста,- 
вит на первый план своей жизни 
труд и им ме ряет все  отношения к 
людям:  „что помогает успе ху его тру
да, то он любит,  что ме шает его тру
ду, то он неиавидит“ . Этим крите- 
рием реалист опреде ляет свои отно- 
шения к женщиие ,—любит или не лю
бит ее,—так же, как к поэзии, или 
признавая ее, или относя ее к „эстети- 
ке “. Как после довательный „реалист“ , 
П. разрушал эстетику, осме ивал Пуш
кина, иронически относился к сатирам 
Щедрина, серьезно советуя сатирику за
няться популяризацией естествознания. 
Все это было таким же логическим 
результатом увлечения идеей труда и 
непосредственной общественной пользы, 
каким было восхищение Базаровым до 
после дией буквы его утверждений, до 
признания, что в настоящее время бо- 
ле е нечего де лать, как сложить руки 
перед общественными неустройствами 
и стремиться лишь к самосовершен- 
ствованию. Видя в умственном труде  
и самосовершенствовании задачи реа
листа, П. те м самым исключал из 
области реалистических стремлений на
родную массу. „Конечно, труд те х лю
дей, которые кормят и оде вают нас,  
в высшей степени полезен,  но эти лю
ди совсе м не реалисты; при теперепь 
нем устройстве  материальнаго труда, 
при теперешнем положении чернорабо^ 
чаго класса во всем  образованном мире , 
эти люди не что иное, как машины.*. 
Покуда приходится оставить их в по- 
кое “... Это сведете задач реалиста к 
самосовершенствованию, это откладыва- 
ние общественнаго переустройства до то
го времени, когда общество будет со
стоять из „разумных эгоистов“  и со
знательных реалистов,  так же как 
„оставление в покое “ „людей-машин“ , 
было несомне нно теоретическим ша-



гом назад сравнительно с те м,  что 
развивали Чернышовский и Добролю
бовы Но все учение П., все его стре- 
мление к подведеиию новых основ 
под здаиие общественной солидарности 
до такой степени мало гармонировало 
своим духом с этим индиффереи- 
тизмом заключения, что, оставаясь увле
ченными и убе жденными им,  молодые 
читатели 60-х годов виде ли в П. 
прямого продолжателя учений Добролю
бова и Чернышевскаго. Наивность и 
юношеская непродуманность многих 
выводов П. не только не ослабляла, но 
увеличивала в глазах читателей убе - 
дительность его аргументами, потому 
что к блеску изложения, к ре дкому 
литературному таланту, который не мог
ли отрицать у П. даже его литературные 
противники, прибавлялась соблазнитель
ная сила искренности и ве ры. Литера
турная деятельность П. была прервана 
смертью в молодом возрасте : 4 июля 
1868 года, купаясь в Дуббелыие, П. 
утонул.  И. Игнатовъ.

Писемский, Алексе й Феофилактович,  
изве стный романист и драматург,  
оспаривавший одно время пальму писа- 
тельскаго первенства у Тургенева и Гон
чарова. П. род. 10 марта 1820 г. в чух- 
ломском у. Костромской губ., в на
столько обе дне вшей и опустившейся 
дворянской семье , что де д его был 
бозграмотен и принужден был сам 
пахать землю. Отец П. служил в 
военной службе ; от рядового дошел 
до чина маиора. Будущий писатель полу- 
чил образование в костромской гим- 
назии и на математическом факультете  
московскаго университета, где  окончил 
курс в 1844 г. Ни гимназия, ни уии- 
верситет не дали П. разносторонняго, 
широкаго образования;читал он сравни
тельно мало и представлял из себя, 
как выразился один из его критиков,  
черноземную силу, грубую, необде лан- 
ную, но могучую и безыскусственную. 
Вскоре  после  окончания курса П. посту- 
пил на государственную службу. Его 
чиновничья карьера с перерывами дли- 

-лась продолжительное время, и, благода
ря ей, П. изучил быть и нравы чиновни- 
ков,  губернских жителей,—персонажей 
будущих ромапов и пьес.  В 1848 г. 
П. женился, приобре тя в жене , до сло- 
вам биографов,  незаме нимаго помощ

ника в литературной работе . По соб 
ствениому признанию П., он изобразила, 
жену свою в романе  „Взбаламученное 
море", в лице  Евпраксии, „которой,-* 
прибавляет П. въавтобиографии ,-сверх 
того придано в романе  название ло* 
дешка". Литературная де ятельность II. 
началась в 1848 году, когДа им была 
представлена в журнал и принята 
пове сть „Боярщина". Над злосчастною 
нове стыо нависла цензурная кара, и 
увиде ть свет „Боярщина" могла только i 
в 1858 г. в „Библиотеке  для чтения". 
Первой напечатанной вещью была по- 
ве сть „Нина", а первым обратившими 
на себя серьезное внимаыие читателей 
нроизведением — „Тюфякъ". За этим 
носле довал це лый ряд пове стей, ро- 
манов,  драматических проиЗведений 
(см. библиографию, XI, 685), из которых 
наибольшей изве стностью пользовались 
и пользуются „Тысяча душъ" и „Горь
кая судьбина". И в этих своих про- 
изведениях и в других мене е из- 
ве стных теперь, но пользовавшихся в 
свое время большой славой, П. — реа- 
лист.  Как он сам указывал,  как 
говорили потом многие разбиравшие его 
произведения критики, свой реализм 
он ведет от Гоголя. Он сходен с 
Гоголем и склонностью к изображе- 
нию темных сторон жизни и своей 
безпощадностыо в этом изображены. 
Он идет однако дальше Гоголя и в 
реализме  описаний и в отношении к 
пошлости. Он неспособен,  как Го
голь, к лирическим порывам;  для не
го Россия никогда не полетит как 
тройка:пошлость обстановки, „почвы", до 
такой степени кажется ему сильной, что 
в ней вязнет все, даже чистое по за- 
даткам и хорошее по наме реииям.  Едва 
ли в этом отношении можно найти 
боле е безжалостнаго и последовательна- 
го писателя во всей русской литературе , 
че м П. Нельзя сказать, чтобы русская 
де йствительность состояла для П. сплошь 
из одних негодяев и мерзавцев.  И 
женския фигуры, как,  наприме р,  На
стенька в „Тысяче  душъ", и чиновники, 
как И о саф в „Старческом гре хе ", 
и такие народные типы, как Ананий и 
Елизавета в „Горькой судьбине " или 
Петр в „Плотничьей артели", говорят 
за то, что П. различал в челове честве  
чистое и светлое начала. Но волна не-



;мп<ѵиш  до такой степени казалась 
мы со ка, что в ней тонули честныя 

•• ждшиия немногих,  не прибавляя 
-Ï мупюму и грязному тону современ
но: ги пн одной очищающей струи. Как 
чмдпм ниже, П. зачислялся многими 
■нрпмшшиками в лагерь реакционе- 

I пп, и охранителей, но в самом де ле  
ui. был разрушитель чистой воды,— 

« t фу житель холодный, безстрастный, 
жтиисий. Он,  конечно, нападал на 

t нружительныя стремления молодежи; 
^которые его типы, напр. Иона-циник 
■ „I Іябаламученном море “, достаточно 
и ни показывают,  в какой мерзостной 
'и.цфме представлялись ему Отрицатель- 
M. ж точения в современном ему об- 
м»ииѵпие, но не мене е яростно и жестоко 
ишрушал П. и столпы общества, охра- 
митшиом которых он был признан.  
Î ногочисленные критики, разбирая 
мЬх П., указывали на отсутствие в 

и м и. те х „невидимых слез“ , о кото- 
ми х говорил Гоголь. Их,  де йстви- 
шиыю, не было: П. подходил к на- 

=4июд(шиио и изображению миран ес тре
пки м любви, а с холодом презре ния 
ч иодове рия. Еще раньте, че м он 
ри.юмотре лъм ир,  он,  как привычный 
ледователь, заподозрил его в пре- 
иуиилении. Семейныя отношения, госу

дарственная служба, коммерческая де я- 
= -ии ыюсть, все  связи людей между собой, 
иис же как индивидуальный свойства,— 
иидодыя стремления, любовныя томления, 

идеальная возвышенность, скромность 
мииреиия,—все было взято под сомне - 

-иин, псе разсматривалось, как безеиль- 
моо, безвольное неряшество, если не как 
■чпшательное преступление.Был ли хотя 
нднигь общественный слой, котораго не 
погнулась разрушительная рука ПЛВот 
ничему, сравнивая его с другими со- 
фомопными ему писателями, с такою 
радостью и уважением отдавала ему 
пальму первенства передовая критика 
ІІО х'и» годов, —отдавала уже после  того, 
мис „Взбаламученное море“ и фелье
тоны Никиты Безрылова, гиод псевдо- 
кимом котораго писал II., заставили
• мпорить о нем,  как о реакционере . 
Дончаров, —говорил тогда Писарев,  
проводя параллель между П., Гончаро
вым'!» и Тургеневым,  — любит своего 
троя, а П. безжалостно продергиваетъ
• нос ооздание... спокойно, холодно, почти

весело“. И продолжая свою оце нку, кри
тики говорит,  что в произведениях П., 
вме сте  с изображением персонажен, 
каковы бы они ни были, „почва постоян
но будет напоминать о себе  кре пким 
запахом,  русскими духом,  от кото
раго не знают,  куда де ваться, де йству- 
ющия лица“. Преклоняясь перед реа- 
лизмом П., который не допускает „ни 
мале йшей эффектности, ни те ни искус
ственности“, Писарев ставит его выше 
Тургенева: „П. глубже Тургенева,—гово
рит он,  — захватываете эти явления 
(явления жизни), изображает их боле е 
густыми красками и по жизненной пол- 
ноте  своих творений, как черноземная 
сила, стоите выше Тургенева“. Эти слова 
в достаточной ме ре  показывают,  ка
кими разрушителем современнаго ему 
общества был в де йствительности П., 
котораго так охотно зачисляли в ряды 
охранителей. Пускай Ананий в „Горь
кой судьбине “ хороши, но силою „поч
вы“ он— убийца; пускай честна и чиста 
Елизавета, но она обречена на несчаст
ную судьбу; пускай главное лицо в 
„Старческом гре хе “ движется благо
родными побуждениями и чистою стра
стью, но оно принуждено совершить 
преступление по службе  и кончить жизнь 
самоубийством.  П. не льете слезы по 
поводу того, что „таков уде л гире- 
исраснаго на све те “, ибо и прекрасное со
вершаете непрекрасныя деяния, и оно 
волей-неволей покрывается грязью.

Отрицая тенденцию в искусстве  и, 
как объективный писатель, не увлекаясь 
ею, П. те м не мене е смотре л на свою 
литературную де ятельность, как наслу- 
жение, направленное против обществен- 
иых пороков.  В письме  к Дерели 
он употребляете даже слово „обличе- 
ние“. „Сначала,—говорит он, —я обли
чали глупость, предразсудочность, не- 
ве жество, сме ялся над де тским ро- 
мантизмом и пустозвонными фразами, 
боролся против кре постного права, пре- 
сле довал сановничьи злоупотребления, 
обрисовывали цве тки нашего нигилиз
ма, котораго посе вы уже созре вают в 
плоди; в конце  концов,  принялся за 
сильне йшаго, может быть, врага чело- 
ве ческаго — за Ваала и за поклонение 
золотому тельцу...“Причины изве стностк 
и знаменитости П., так же как непо- 
средственнаго де йствия его произведетй



на читателей, заключались однако не в 
„обличении“, а в художественном изо
бражены де йствительности, которая ин
тересовала и увлекала автора. Ее, эту 
де йствительиость, он,  казалось ему, 
изображал полно и ве рно; но свой
ственный ему пессимизм,  врожденная 
способность видеть прежде всего отрица
тельную сторону явлений, характеризо
вали для него жизнь челове ка и жизнь 
общества, как не что пошлое, грязное, 
лишенное све та и „звуков небес“ . 
Может быть, желанием хотя временно 
избавиться от мрачных впечатле иий 
де йствительности при помощи экскурсий 
в область иллюзии объясняется про
явившаяся с малых ле т в П. страсть 
к театру и актерству. П. полюбил 
театр еще в гимназии, и в гимназии 
еще он участвовал в спектаклях 
в качестве  актера. Поздне е эта страсть 
и желание успе ть на артистическом 
поприще  так захватили П., что он 
отдал де ятельности актера много вре
мени и достиг таких успе хов,  что, 
по словам свидетелей, в не которых 
ролях был даже выше Щепкина (напр, 
в роли Подколесина в „Женитьбе “). 
Изве стность и слава П., как писателя, 
стали склоняться книзу после  того, как 
было написано „Взбаламученное море“, 
и после  того, как фельетоны, подписан
ные псевдонимом Никиты Безрылова, 
создали для П. репутацию реакционера. 
Но, конечно, это одно не могло бы совер
шенно разде лить П. с его читателями и 
почитателями: мы виде ли, что это не по- 
ме шало Писареву поставить П. выше 
Тургенева. Но с этого времени начина
ется и заме тное падение таланта П. Ни 
„Горькая судьбина“, ни „Тысяча душ“ , 
ни даже „Тюфяк“  боле е не повторялись.
Н. умер для читателей за много ле т 
до своей физической смерти. Праздно
вавшийся в 1875 году двадцатипяти
лети й  юбилей его литературной дея
тельности не сколько воскресил его в 
памяти общества, но потом началось 
прежнее забвение, и писатель угасал 
в безнадежном сознании своего рас
хождения с читателями. Он умер 
21 января 1881 г. в Москве .

И. Игнатовъ.
Пискорский, Владимир Константи- 

нович (1869—1910), историк,  окончил 
кифвск. университет,  долгое время про-

вел в заграничи. командировке и* 
Испании, был профессором в нежил 
ском институте и казанск. универс., по 
гиб,  случайно попав под колеса по 
езда в дачной местности близ Казн 
ни. Иаписал:  „Франческо Ферруччиг 
(1891), „Кастильские кортесы“ (1897, маг. 
дис.), „Крепостное право в КаталонииГ
(1901), „История йспании и Порту галии*
(1902) и др. П. был единственным рус 
ским специалистом по истории Испп 
нии. Его работы, в том числе превос- 
ходныя издания материалов по историл 
Испаиии, сделали его имя хорошо из 
ве стыым за границей. В Испаиии en* 
це нили особенно высоко. От своего 
учителя И. В. Лучицкаго П. заимствси, 
вал строгий метод,  научился разсма*; 
тривать факты в широком свёте со- 
циологическаго истолкования, научился 
ценить важность экономия, базы истои 
рич. процесса. Статьи П.,разсеяи. в раз- 
ных издаыиях,  обнаруживают боль*; 
шой талант популяризатора. А. Дж. 1

Писсарро, Камиль, франц. живопи- 
сец,  р. в С.-Тома, датской колонии на 
Антильских островах.  Его мать была 
креолка, отец — француз.  10 лет П. 
отправился во Францию, чтобы готовить
ся к торговому делу. В ряде пейзажей 
в Понтуазе он отразил влияние Мон£ 
После путешествия в Лондон это влия- 
ние сменилось увлечением Констэблем 
(см.). Работая десять лет (1872—1882) 
в Понтуазе, П. окреп окончательно' 
Он искренно передавал крестьянский 
быть, возделанныя поля, луга, в про- 
стом их будничном виде. В 1886 г. 
П. примкнул к неоимпрессионизму н 
стал искать всюду игру света, трепе- 
тание его и прозрачность воздуха, по- 
прежнему спокойно, непосредственно 
передавая любимую им природу. В 
1896 г. П., вследствие болезни глаз,  ли
шился возможности работать под от- 
крытым небом,  и он из окна сталь 
писать улицы Руана, парижские буль
вары, Тюльерийские сады, площадь Со- 
гласия, перенося на полотно мельканио 
современной жизни. Н. Т .

Пистия, Pistia Stratiotes, вид из сем. 
аройниковых,  тропическия плавающия 
водяныя растения, с клиновидными ли  ̂
стьями до 10 см. длины, образующими 
густую розетку; размножение идет чрез- 
вычайно^быстро почками, сидящими на



Пистойя—Писцовыя книги. ш

«ннпх коротких побе гов.  П. иногда 
ирЬмаотся и в наших аквариумах.  
Пистойя, город в итал. провинции 

:-/!ифшщия; каѳѳдральн. собор XII в. 
Р•;'.Койновиинструментальн.производ.; 

P ’ (Kid ж. II., в древн. Пистория, изве ст.
: »ишжшииом Катилины в 62 г. до Р. Хр.

Иистокки, Антонио, капельмейстер 
 ̂ икорный композитор (1659—1743), 
м  ми ле т уже издавший свою пер- 
ш исомпозицию. Значение П. в истории 

■f- иии,i ich основывается, однако, не на его 
гнижкшциях,  а на школе  пе ния, учре- 

/(пимой им в Болонье  около 1700 г. 
мчи би»ила первая школа, где  обучение 

‘ hilio базировалось не только на эмпи- 
иеимеисом приеме  переимчивости, но и 

и* систематически разработ. методе  раз- 
мич ии. упражнений, при чем весь курс 
! пиидѢлон был на не ск. класс. Школа 
II скоро стала знаменитой и послужи- 
иии образцом для поздне йш. подобы. 
иннимги» в Италии и др. Ю. Э.

Иистолет,  короткое ручное огне- 
и риииыюе оружие, употреблявшееся пре- 

X (как не котор. полагают, с XVI ст.) 
иииии стрельбы на самых близких раз- 
тш ииях.  Из гладкосте нных,  одно- 

« гиолыиых,  заряжаемых с дула П., 
аѵгпм усовершеяствований, име ющих 
иО(цуио с прочим огнестрельным ору- 
‘ loM’i. историю, выработался теперешний
• кииь револьверов,  а также и нове йший 
кип. магазинных П., главн. предста- 
-итолом которых является браунингъ,
I1)», оружие.

Пистоль, золотая монета, чеканившая- 
■ II in, XVI—XVII в. в Испании и пере- 
мсдшая оттуда во Францию (где онахо- 
uinu за 10 фр.), Италию, Германию и Да- 
II По. В конце  XVIII в. вышла из упо-
'(НиблОИІЯ.

Писцовыя книги, официальные ста- 
« мотичоские сборники, составлявшиеся по 
макаку правительства особо командиро- 
-м иными пищами, заключающие в се- 
*•!* подробное описание отде льиых го- 
родоп и уе здов Московскаго государ- 
- гиа с их землями и населением и 
on иеЛши угодьями и промыслами. Це ль 
ч истапления П-ых к. состояла в том,  
тгобид дать правительству точныя све - 
iîmiIh об экономическом быте  тягла-
• о, т. о. податного населения и служить 
н-чиопоюдля раскладки поземельной или 
к иски той подати (соха—изве стная ме ра

земли, разнообразная по ме стностям и 
трудно опреде лимая, к кот. приурочива- 
лись и торги и разные промыслы). На
чало писцоваго дела на Руси, повид., от
носится к эпохе  Иоанна III, т. е. к кон
цу XV в.; документы после д. времени 
не раз ссылаются на П. к. Степана Бо~ 
родатаго, знаменитаго москов. писца и 
публициста названной эпохи. Древне й- 
шия из дошедших до нас П-ых к. 
заключают в себе  описание земель В. 
Новгорода вскоре  по присоединении его 
к Москве : П. к. Деревской пятины, 
ок. 1495 г. и Вотьской пятины, 1500 г. 
(„книги Воцкие пятины... ле та7008,ав 
них писаны пригороды и волости и 
ряды и погосты и села и деревни ве
ликого князя и за бояры и за де тьми 
за боярскими и за слулшлыми людьми 
за поме щики и своеземцовы и купецкиф 
деревни и владычни и монастырскиф де
ревни в сохи по Новогородскому...“). За- 
те м значительное число П-ых к. до
шло до нас от XVI в. и, особенно, от 
первой половины XVII в. (время царя Ми
хаила Феодоровича, после  эпохи смут,  
когда особенно необходимо было приво
дить в изве стиость платежный силы и 
самый состав населения). Со второй по
ловины XVII в. П. к. заме няются пере
писными, где  исчислялись лица, соста
вляются население тяглых дворов.  Ис- 
правления и дополнения к П-ым к-ам 
заключают в себе  книги дозорный, со- 
ставлявшияся особыми дозоргциками, и 
приправочныя, также строильныя и за- 
се чныя, где  описывались укре пления го- 
родов и засе ки, межевыя, с обозначе- 
нием межи разных владе ний, мгърныя, 
с изме рением земель, и перечневыя, 
составляющия второе описание на осио- 
вании записаннаго в П. к. П. к. да- 
ют массу в высшей степени важнаго 
и интереснаго материала для изучения 
социально - экономическаго строя древ
ней Руси, ея городского и сельскаго на- 
селений. Но в то же время оне  принад
л еж ав  к наимене е разработанным 
первоисточникам русской истории. Осо
бенно это приложимо к П-ым к-ам 
XVI в., дошедшим до нас в неис- 
правном виде . Вообще писцовое де ло 
в древней Руси было довольно слож
ной операцией, име вшей свою технику, 
свои приемы, обычаи и задачи, даже свои 
погре шности, всле дствие чего не все  дан-



ныя, сообщаемый П-ми к-ами, име ют 1 
одинаковую це ну для изсле дователя. 
Писцы вносили в свои описи условные 
знаки, тормины, формулы, и в каждом 
отде лыюм случае  важно знать, отра
жались ли в этих условных приемах 
какия-либо де йствительныя отношения, 
или они служили только техническими 
удобствами для писца; дале е — что пи- 
сец разсле довал сам,  что узнавал 
от окладчиков и др. лиц и что, на- 
коиец,  заимствовал из прежних опи
сей. Так. обр. П. к. задают очень мно
го де ла исторической критике  и требу- 
ифт от изследователя усиленной чер
новой работы по группировке  статисти- 
ческаго матёриала, прове рке  итогов,  
высчитыванию % -ны х отношений, со
ставлен^ перечней и т. д., особенно при 
неполноте  данных,  пробе лах и налич
ности терминов,  смысл которых при
ходится возстановлять.—См.: „Описание 
документов и бумаг,  хран. в Моск. 
Архиве  Мин. Юст.% I; 77. И. Иванов,  
„Система обозре ния поме стных прав“ ; 
его же, „Обозре ыие П-ых к. по Моск. 
губ.“ и „Обзор П-ых к. по Новуго- 
роду и Пскову“ (во „Временнике  Общ. 
Ист. и Др. Росс.“, VI); его owe, „Опыт 
истории изсле дования межевания в Рос- 
сии“ (М., 1846); о том же—статья Нево- 
лина (Сочинения, т. VI); Чечулин,  „На
чало в России переписей“; С. Б . Be- 
селовский, „Сошное письмо“ (1915). Из 
самых П-ых к. напечатаны: „П. к. 
Новгородския , 6 т., 1859—1910 гг.; „П. к. 
Ижорской земли*, 2 вып. 1859—62 гг. (изд. 
Археогр. комиссии); „К-и ІІисц-ыя Моск. 
государ. XVI в.“, изд. рус. Геогр. обще- 
ством под ред. Н. В. Калачева и др.; 
В . Майков,  „Книга П-ая по Новгороду 
Великому конца XVI в.“. Спб. 1911 г.; Б е - 
левския („Бе левская Вивлиоѳика“); Б е ло- 
зерския  („Новгородск. Сборник“ ); Рязан- 
скаго края (Ряз. 1898—1904, 3 т.); Углич- 
скаго у . („Врем. Дем. Лицея“, кн. 41—46); 
по г. Казани с уе здом (Каз. 1877); 
П-ыя книги Пермскаго края, изд. В. Ши- 
шонком в Перми. В . Сторожевъ.

Писчебумажное производство, см. 
приложение.

Писчии невроз,  см. двигательные 
неврозы.

Писчия перья. Первое литературное 
упоминание об употреблении птичьих 
перьев для письма мы находим у св.

Исидора Севильскаго (нач. VII в.). Иии 
не значит,  конечно, что перья не были 
в употреблении и раньше. В ПомитЬ 
было найдено даже бронзовое перо, иш 
торое хранится в Неаполитанском му 
зее . В древности и на Востоке  у im 
требл. стили (металлические или кости 
ные), заостренный трости, кисточки. Иль 
птичьих перьев наибольшее распри 
странение име ют гусиныя, добываем ми 
из крыльев.  Кроме  того, употребли 
ются перья от утки, лебедя, аиста, т» 
рона и т. д. В 1809 г. Брама изобре .и ь 
машину для разрезывания гусинаго норм 
на три или четыре части и дляочиими 
каждой части. В коыце  XVIII в. Золе 
фельдер в Мюнхене  стал изготовляв и. 
стальныя перья для писания на лито 
графском камие . Впервые стал при 
ме нять машины к фабрикации сталь 
ных перьев Джон Митчель. Цеп 
тром этой фабрикации был и остает 
ся до сих пор Бирмингам.  Материп 
лом для стальных перьев служил, 
шведское желе зо самаго тонкаго сорте 
Из него приготовляется шеффильдсшии 
прокатанная сталь в листах,  имеии 
щих 1 миллиметр толщины.

Труд фабрикации перьевъразде ленъна много простых», 
операций, обыкновенно выполняемых женщинами и де ть 
ми. Первая операция состоит в разре зывании лиетоие 
шеффильдской стали на ленты меньших разме роиш 
помощью ре жущей машины, приводимой в движени*' 
мотором.  Ленты эти подвергаются потом перекалит» 
нию, чтобы облегчить дальнейшую механическую обр» 
ботку металла. Зате м ленты отбе ливаются поы-лцым 
слабаго раствора се рной кислоты. После  того оне  под 
вергаются прокатке , операции, в результате  которой 
толщина их доводится до величины 0,1— 0,4 миллим , 
смотря по сорту. Стальныя полосы (морянки) тогда 
готовы для изготовления из них перьев.  Сначала им 
се кается перо, в виде  плоской пластинки надлежащей 
формы, помощью винтового пресса. Потом штампом -̂ 
де лают внутренние проре зы, служащиф для удержан i и 
чернил и для увеличения гибкости пера. ПестовымИ 
молотами отбивают фабричный штемпель и рельефЫи 
служащие для различения сортов перьев,  и зате мь 
отжигают.  После  того перу придают вогнутую форму 
помощью винтового пресса, снабженнаго надлежащими 
штемпелями; a зате м закаливают,  нагре вая до краснаиЧ» 
каления и быстро охлаждая погружением в масло 
Ради большей эластичности, перо потом снова отну 
скают.  Потом перо подвергается очистке , полироиш ии 
и подтачиванию в продольном и поперечном напри 
влениях.  Его окрашивают путем окисления стали 
на огне  и зате м выре зывают расщеп помощью винто
вого пресса, снабженнаго ре жущим инструментом.  Ли 
те м перо эмальизируется особым лаком или гальвани 
ческим путем.  ГІеро тогда готово. Остается еще операцик 
сортировки. При этом перья подвергаются тщательному 
разсмотре нию, и недоброкачественные экземпляры от 
брасываются. Контролирование производится иногда 
помощью микроскопа. Металлическия перья фабрикуют«'») 
не только из стали, но отчасти также и из других т. 
металлов:  золота, серебра, цинка, ме ди, алюмииил. 
алюминиевой бронзы. Употребляются также стеклянный 
перья, весьма полезный, когда де лаются копии помощью 
подкладываемой угольной бумаги: необходимый дли 
копирования нажим удовлетворительно производили 
этого рода перьями. Что касается золотых перьев,  т.»



Писчебумажное производство. ш -
пи. древне йшия времена,—по крайней ме ре , за

- ■ - ,  до P. X ., бумагу готовили из наре заннаго 
иц|о листки стержня папируса, раетения до

i -мн. ииыоотою, с трехгранным стеблем (Cyperus 
ni), ироизрастающаго по течению рр. Нила и Евфрата, 

" и  и Сицилии. В г. Сиракузах,  в Сицилии,
• и д иииают бумагу из папируса, для продажи пу- 

. пщцииисам,  те м же споообом,  как ее готовили 
(фопмооти, т. е. склеиванием отде льных тонкихъ

   листков.  Изве стная китайская рисовая бу-
'■чип готовится из разре заннаго на тонкие листочки
ui растония Aralia papyrifera и, сле довательно, тоже, 

-ми шширусу, существенно отличается от современ-
■ о у маги, представляя в сущности свойлоченный 

ч иилыиых волоконец лист толщиною от 0,02 до 
• гиимотра.

1 .нига име ет в настоящее время в жизни куль* 
i i, гооударств столь большое практическое зна* 

и , что степень культуры той или другой страны 
рельефно выражается расходом бумаги, падаю-

- па одного челове ка. Это потребление бумаги на 
,-ииии чолове ка в килограммах в разных странахъ

• инцетоя сле дующими цифрами:
1880 г. 1908 г.

Гпосия ......................................................0,6 2
Лметрия .....................................................2,5 10
Германия ................................................6 19,7
Лииглия .................................................... 6,1 25,3

чриизподство писчей бумаги уже издавна практико- 
•I. на Дальнем Востоке , в Китае ; те м не мене е,

I п|ниие  начало писчебумажиаго производства приуро- 
iiifoii обыкновенно лишь к концу X II столе тия по 

весьма ве роятно, что распространению фабрика- 
су маги в Европе  в значительной степени соде й- 

■иали крестовые походы. Первоначально писчебу- 
IIIni производство концентрируется в Германии,

■ , иции и Италии. Сильный толчок развитию этой 
i пли промышленности дало изобре тение книгопеча-
н I и
ii' 1’оооии первая бумажная фабрика была устроена 
(ииииицЬ X V I столе тия при ре ке  Уче , в 30 верстах 
Москвы; эта фабрика, однако, просуществовала не- 

игп, и только в 1655 году писчебумажное де ло ста- 
чтвв па прочную почву устройством бумажной 

i - (иицы при московском П е чатном дворе  на ре ке  
и »plt, in» государевой Зеленой слободе , в ныне шнем 

мницком у е зде  Московской губ. В особенности 
-■mon развитие это производство получает со време-
- II игра Великая.

I д  ириготовления бумаги пригодны самыя разно- 
иыя вещества растительнаго проиохождения, обла- 

I иЩІІІ волокнистою структурою. Любопытным при- 
иикм и. разнообразия в сырыхъматериалах, пригодных 

ицивизводства бумаги, является изданная в Регенс- 
иигии, в Германии, в 1765 году Яковом Шёфером 
•ига, бумага для которой приготовлена из 60 различ- 

и. материалов,  кроме  обычных и употребляемыхъ
- ne и теперь, из опилок,  хмеля, торфа, ооиных 
»и-чдь, мха, капусты, стеблей осота и т. п.
иимвмотря на возможное разнообразие в сырых мате- 

I - щХ'Ь, теперь сырьем служить только сравнительно 
значительное число их,  а именно: льняное и хлопчато- 
мчжпоо тряпье, в главной массе  состоящее из чи- 
|'И исле тчатки; стебли растения эспарто, культивируе- 
■"II в Испании и Африке | (содержит до 48% целлу-
* 111) i солома: овсяная, пшеничная, ржаная и ячменная, 
ли чпм наиболе е пригодным материалом является

i -■гши»и оолома; дж ут,  или, ве рне е, концы и очески,
* "ЩІеоя при переработке  джутовых волокон в 

i i «су и ткани; манильская пенька , механическая и хим и -
ci Орсвесная масса и, наконец,  в Китае , бумаж ная 

>штща. Из других,  кроме  тряпья, сырых мате-
 ■ в наибольшее значение теперь приобре ла древес-
ч миюоа, в особенности химическая древесная масса.

• 'ииивчоская древесная масса приготовляется соскабли-
i, или ре зкой дерева на различнаго рода мельни- 

-  i,, или тёрках,  при непрерывном притоке  воды; эта 
. t ооотоит из сравнительно коротких волоконъ

• Н|иим Іиптется только при производстве  низких сортовъ
■ ипи. Химическая древесная масса, как уже выше

■ виуто,—значительно боле е пригодный материал,  
■ л пустея большим спросом и представляет nonfn

■ ннивоки-чистую, длинноволокнистую кле тчатку. Эта 
•и щииготовляется двумя различными способами:

или обработкой дерева е дким натром,  или же отвари- 
ванифм его с кислой се рнистоизвестковою солью.

Главную работающую часть завода механической 
древесной массы представляет дефибрер (см. рис. 1), 
или станок для измельчения древесины. Дефибрёры 
отроятся или вертикальными, или горизонтальными с 
2— 6 работающими прессами, надавливающими дерево 
к истирающему механизму, т. е. к цилиндрической 
поверхности жернова. Эта поверхность рифленая; на
сечка, или «ковъ» камня производится механическими 
насе калами, представляющими переносный суппорт 
обыкновенная токарнаго станка, чаще всего употре
бляются дефибрёры, истирающие дерево поперек его 
волокон,  но в после днее время употребляются также 
приборы, в которых истирание дерева производится 
продольно его волокон,  всле дствие чего получается 
боле ѳ длинное и прочное волокно. Дальне йшее о про- 
изводстве  древесной массы, см. прим е нение дерева и  
его переработка, X V III, 248, прцлож ., 3/4.

Рис. 1.

За исключением древесной массы, остальные сырые 
материалы всегда подвергаются це лому ряду предвари- 
тельных операций,име ющихъце лью очистить это сырье. 
Таким образом тряпье прежде всего подвергается 
сортировке : отбирают отде льно льняное тряпье от 
хлопчатобумажная, бе лоѳ от окрашенная, ме шочное 
тряпье, веревки и канаты, полушерстяное тряпье и т. п., 
при чем получают до 30— 40 сортов,  a зате м отсорти
рованное тряпье разре зается вручную на боле е мелкие 
куски, и от него отре заются пуговицы, пряжки и т. п. 
После  такой подготовки тряпье подвергается выколачи- 
ванию в различнаго рода машинах,  так называемых 
«волк- машинахъ», снабженных вытяжками с сильными 
вентиляторами для удаления выде ляющейся пыли. 
Эспарто тоже предварительно подвергается тщательной 
сортировке , и от него отде ляются корешки, приме си 
других раетений,- а также куски земли, камни и т. п. 
Очищенное и выколоченное сырье подается транспортё- 
ром к бучильным котлам,  в которых произво
дится выварка тряпья с щелочами, име ющая це лью удале- 
ние жира, грязи и красящих веществ.  Для этой опера- 
щи употребляются обыкновенно или цилиндрические,или  
сферические котлы (см. рис. 2), вращающиеся на своей 
оси, нере дко очень значительной емкости. Эти варочные 
котлы снабжаются инжекторным насосом,  обусловли- 
вающим непрерывную циркуляцию щелочной жидкости 
со дна котла на верх,  откуда щелочь вновь проце жи- 
вается через толщу отвариваемой ткани вниз котла. 
Щелочи, чаще всего е дкаго натра, расходуется обыкно
венно около 5% от ве са заложенная сырья. Варка



ведется под давлением 3— 4 атмосфер и продолжается 
от 2 до 6 часов,  в зависимости от качества отваривае- 
маго тряпья. Как общее правило, можно высказать, что 
че м выше поддерживается давление в котле  и че мъ

Рис. 2.

дольше подвергается сырье отварке , те м меньше может 
быть израсходовано щелочи. Для отварки теперь нере дко 
приме няются также и горизонтальные Мазеровские 
котлы (приме няемыѳ в отбе льном производстве ) с 
проложенными по дну их рельсами, по которым вво
дятся в котел вагонетки с 
тряпьем.  После  отварки всегда 
сле дует промывка, которая про
изводится или в те х же са- 
мых котлах,  или же в особаго 
рода промывных и единовременно 
измельчающих приборах,  ко
торые изве стны под именем 
«голландеровъ»; голландер (см. 
рис. 3) представляет овальный 
желе зный чан около 3 фут. вы
сотой и до 20 фут. длиной, разде - 
ленный по длине  его перегород
кой. На одной из проДольных 
сторон голландера располагается 
измельчающий механизм,  состоя
щей из барабана, снабженнаго 
стальными ножами, и находя
щейся непосредственно под ним 
подставки, тоже снабженной но
жами. Вращением этого барабана 
отваренная тряпка непрерывно 
передвигается по голландеру, или 
ролю. Приток чистой воды, ко
нечно, строго регулируется со
образно с количеством утекаю
щей грязной воды, так что уро
вень жидкости в роле  остается 
постоянным.  Д е йствием сталь- 
ных ножей, насаженных на 
барабан,  происходит вме сте  
с промывкой также и измель- 
чение тряпья в полумассу.
Промывка, соединенная с измельчением,  производится 
до те х пор,  пока из роля не начнет вытекать со
вершенно чистая вода. По окончательной промывке  из
мельченная наполовину масса подвергается отбе лке , 
которая производится раствором бе лильной извести 
в те х  же самых ролях.  На 100 частей полу
массы берется обыкновенно от 2,5 до 5 частей бе лиль- 
ной извести с 30% содержанием де йствующаго хлора. 
Прежде практиковавшееся бе ление газообразным хло- 
ром, — при чем бе лению подвергалось неизмельченное 
тряпье в особых отбе льных камерах, — в настоящее 
время почти совершенно оставлено, главным образом 
по той причине , что хлор непосредственно сравнительно 
плохо отбе ливает волокна, а частью вступает в хими

ческое соединение с волокном,  давая желтыя хл<>|"' 
производныя, как это, наприме р,  име ет ме ето в <н'<> 
бенности рельефно по отношению к джуту. На ряду ад. 
бе лильной известью теперь часто приме няются д.щ» 
бе ления также и бе лильныѳ растворы, приготовленнш* 
электролизом,  при чем под влиянием тока из шм 
ных растворов поваренной соли или хлористой магм* 
зии образуются хлорноватистонатровая или хлорноваты 
стомагнезиальная соли, которыя обладают значителм» 
большею отбе ливающею способностью, че м продажшш 
бе лильная известь, даже при равном процентном* 
содержании де йствующаго хлора в растворе . Многи«» 
изсле дования показывают,  что раствор,  приготовлениин 
электролизом,  отбе ливает энергичне е раствора бе лши. 
ной извести той же кре пости в отношении как 5 к U 
Для получения хороших результатов при отбель> 
существенно важно, чтобы по достаточной отбе лке  массы 
в ней не оставался избыточный окислитель, таип. 
как в этом после днем случае  является опаснооти. 
перебе ливания, частичнаго окисления волокна, образоши 
ния оксицеллулозы—вещества, обладающаго по сравнепию 
с неизме ненной кле тчаткой значительно меньшею проч 
ностью. Поэтому, по окончании отбе лки, полумасса тща 
тельно промывается водою, и иногда, с це лью уничтожг 
ния оставшейся в массе  избыточной бе лильной извести, 
в нее вводятся антихлоры (се рноватистонатровая соли.и 
муравьиная кислота, многосе рнистый кальций и т. п.), 
взаимоде йствием которых с бе лильною известью 
поеле дняя разлагается.

После  бе ления сле дует дальне йшее измельченио, 
которое производится в таких же голландерахь, 
отличающихся только устройством барабана. После дниА 
содержит значительно большее число и хорошо отточен 
ных ножей; измельчение производится до те х  пор,  
пока масса не будет состоять из отде льных волоко- 
нец,  длиною от 1 до 2 миллиметров.  Иногда, с це лыо 
устранить возможное осаждение желе за на волокна**- 
ножи употребляются бронзовые. В голландер, ^напол-

Ряс. 3.
ненный водой, отбе ленную полумассу вводят малыми 
порциями и до те х  пор,  пока масса не сде лается на
столько густой, что роль начинает работать с трудом.  
Продолжительность измельчения находится в прямой ■ 
зависимости от того, какой материал подвергает# , 
измельчению. Тогда как полумасса из хлопчатобумаж» 
наго или льняного тряпья подвергается измельчению > 
в течение 8— 10 часов,  измельчение древесной маооы 
ядет значительно скоре ѳ и оканчивается обыкновенно : 
в 6 часов,  а массы из эспарто—даже в 2— 3 часа. 
При этом,  однако, установку ножей де лают таким ■ 
образом,  чтобы производить скоре е не измельчение, 
a расщипывание полумассы, для того, чтобы по возмож- 
ности увеличить способность свойлачивания ея. life \



■ in о измельчением производится также отяжеле ние,
11 ■■ лпИка и окрашивание массы. Отяжеле ние име ет 

увеличить ве с бумаги, удешевить ее, заполнить 
: 'ри.и полокон и придать лучший вне шний вид бумаге .
• * i итиле ние, или «шаржъ», д е лается в преде лах до 20%,

•«■it к отой це ли при приготовлении дешевых сортов 
миги употребляется по преимуществу глина, а при 

4'ниииииодствѢ боле е дорогих сортов гипс или але- 
мч р.  Пере дко употребляются также—ме л,  бауксит,  

■« imm. или кремнекислая магнезия и тяжелый шпатъ.
I** ряду с отяжеле нием все  сорта писчей/бумаги, 

инюко и типографской, всегда подвергаются проклеива-
■ по, име ющему це лью заполнить поры бумаги клейким  ,

нроницаемым для чернил и типографской краски, 
»•■•щпптиом.  П роклвивание производится как в роляхъ,
* пп. поре дко уже на писчебумажной машине , при чем 
i • итом случае  проклеиванию подвергается готовая
■ мига. Для проклеивания массы в ролях чаще всего
  гробляется смоляное и л и  канифольное мыло и рас-
пиир и, квасцов:  сперва в роль прибавляется канифоль- 
нно мыло, a зате м,  по тщательном сме шении,— раствор 
мишцоп;  при этом в порах волокон и образуется

■пышное нерастворимое в воде  канифольно-глинозем- 
»!<!« мыло. Обыкновенно на 100 частей массы берут от 
i диН  частей сме си смолянаго мыла и квасцов.  Нере дко 
ммиинте  с смоляным мылом прибавляется немного 
*• крахмала. В не которых случаях проклейку ведут 
ими,ко смоляным мылом с прибавкой какой-нибудь 
»шбодной кислоты; при этом способе , конечно, вы- 

I Іиииются в поры волокон свободный смоляныя кислоты, 
"нгорыя уже и обусловливают склеивание отде льных 
ИИЛОК О ІІЪ . Для наиболе ѳ тонких и высоких сортов 
ѵмиги проклеивание ведут раствором воска в е дком 

••иили или восковым мылом и квасцами. На ряду 
•и. указанными операциями: отяжеле нием и проклейкой 
иногда производится также подцве тка, а часто и

выступает знак,  видимый в особенности при раз- 
сматривании листа на све т.  Готовый сырой лист осво
бождается от избытка воды сперва высушиванием над 
сукном,  а потом прессованием.  Если готовится писчая 
бумага, то сформованные листы пропитываются раствором 
желатина, высушиваются и зате м,  для придания им луч- 
шаго вне шняго вида, пропускаются через каландр.  В 
виду значительной затраты работы при ручном способе , 
в настоящее время он приме няется сравнительно ре дко, 
главным образом при. производстве  бумаги для доку- 
ментов,  денежных знаков,  це нных бумаг и т. п. 
Так как при ручной работе  потряхивание сита произ
водится в различных направлениях,  то свойлачивание 
волоконец происходит энергичне е, и сама бумага 
получается боле ѳ кре пкой. В день один | рабочий-чер- 
палыцик может изготовить до 5.000 листовъ.

Гораздо большее значение име ет механическое произ
водство бумаги при посредстве  писчебумажной машины 
(см. рис. 4), впервые изобре тенной Фурдринье и которая 
впосле дствии претерпе ла це лый ряд весьма существен- 
ных модификаций. Главную работающую часть этой 
машины представляет безконечное полотно из про
волочной се тки, на которое непрерывно, всегда в опре- 
де ленном количестве , выливается готовая масса из 
ме рника, очищенная предварительно в кнотере , или 
очистителе , от песка, грязи, узлов и т. п. Это сито на 
всем своем протяжении непрерывно сотрясается^ и 
име ет колебательное движение из стороны в сторону. 
Отде ляющаяся из- под сита вода непрерывно удаляется 
из машины. Образовавшийся на сите  лист подсуши
вается, проходя над ящиками, из которых выкачи
вается воздух,  зате м поступает на це лый ряд роли- 
ков,  обтянутых сукном,  проходит через отжимные 
валики, высушивается, скользя по поверхности нагре - 
тых металлических цилиндров,  и, наконец,  отде лы- 
вается, проходя через каландр.  Число этих отжим-

Сухая часть самочерпки.

Иыходъ.

Входъ.
Мокрая часть самочерпки.

Рис. 4.

чфашивание массы, так как,  как бы тщательно 
ни происходило бе ление, те м не мене е, все же масса 
имииет слегка желтоватый отте нок.  Для подцве тки 
•иииицо всего употребляются: ультрамарин,  индиго или 
ииилииовая синь, а в после днее время также азо- 
ифкоки. Для окрашивания в значительных количе- 
игших расходуются как минеральные, так и органи- 
-гпкио пигменты. Как во время отяжеле ния, так и все 
прими во время окраски роль непрерывно работает,  
ni ис что масса получается совершенно равноме рно 
проклеенной и окрашенной.

Формовка бумажных листов из массы произво- 
нитши в настоящее время по преимуществу при помощи 
чи-тин.  Прежде однако, да и теперь для не которых 
•чфтоп бумаги, приме нялся ручной прием работы. При- 
I «.топленная ручным способом бумага в отличие от 
машинной называется «черпальной» бумагой. При руч- 
мом'ь производстве  работа идет таким образом.  Под- 
I отопленная к де лу бумажная масса поме щается в 
•пип,, который подогре вается паром или огнем до 
Pi" -50°С. Нагре тая масса не так легко осе дает на 
нио, и, кроме  того/вода легче стекает с формы. Формами
• иунсят сита с тонким металлическим переплетом;  
'■пщющияся на сите  равноме рно распреде ленныя свойло- 
'i <* 1111 ]>и)и между собою волокна и образуют бумажный 
ш ит.. Свойлачиванию способствуют потряхи^аниемъ
• и rit. Водяные знаки, очень часто видимые на ручной 
■‘гш а т ,  получаются таким образом,  что на формовальное 
1'ИТо прикре пляют металлические контуры, сде ланные 
•» •i. ме дной проволоки. В те хъ^ме стах,  где  они при- 
t. ришлеиы, слой бумаги будет тоньше, и всле дствие этого

ных валиков,  сушильных и лощильных цилиндров 
весьма значительно и для производства различных 
сортов бумаги неодинаково. Вообще «самочерпки», 
как называются писчебумажныя машины, очень сложны 
и де лаются, большей частью, двух различных типов:  
одне — с плоским приемным формовальным ситом 
и другия— с цилиндрическим формовальным ситом.  
Эти после дния применяются по преимуществу для из- 
готовления толстых сортов бумаги: оберточной, обой
ной и толстой писчей, а также и при производстве  кар
тона. Цилиндр из проволочной се тки вращается в 
ящике  с писчебумажной массой, и при вращении на верх
ней поверхности образуется слой свойлоченных воло
кон,  при чем свойлачиванию способствует существую
щее внутри цилиндра разре жение. Самочерпки с пло
ским ситом употребляются для выде лки тонких 
сортов бумаги. Очень большое значение име ет то об
стоятельство, чтобы на машину всегда подавалось строго 
определенное количество массы, сообразно с заданными 
разме рами и ве сом выде лываемаго бумажнаго листа. 
Машина работает непрерывно, и с нея получают, "1 в 
зависимости от толщины, ве са и добротности листа, 
от 60 до 240 фут. бумажнаго листа в одну минуту. 
Иногда писчебумажная машина снабжается отде лением 
для проклеивания бумажнаго листа, при чем для про
клейки употребляется раствор желатина, к которому 
прибавлено немного бе лаго олеиноваго мыла.

Сортов бумаги очень много, и при формовке  бумажнаго 
листа наблюдается це лый ряд частностей. Помимо 
того, что бумага снабжается различнаго рода знаками, 
она очень часто окрашивается или насквозь или с одной



только стороны, де лается с одной стороны блестящей и 
гладкой и т. н. Наиболе ѳ распространенные сорта бумаги 
таковы: пропускная бумага, употребляемая для проце жи- 
вания, приготовляется из тряпья, совершенно не про
клеивается и не снабжается шаржем.  Таким образом,  
эта бумага представляет чистую кле тчатку, сформован
ную в лиот.  Оберточная бумага готовится из сравни
тельно малоце ннаго и грубаго сырого материала. Иногда 
она окрашивается, как,  наприме р,  изве стный сорт 
оберточной «сахарной» бумаги, а иногда готовится из 
цве тного тряпья, и, таким образом,  окрашивание бумаги 
обусловливается сме сью те х  красок,  которыя нахо
дились на тряпье . Бум ага под печать обыкновенно 
де лаѳтся из хорошо отбе леннаго материала, сильно 
проклеена и снабжена шаржем.  Кроме  того, в бумагу 
под печать, особенно в бумагу, предназначенную для 
газетнаго де ла, вводится всегда значительное количество 
древесной массы. Писчая ^бумага представляет выоший 
сорт »бумаги; лучшие, боле е дорогие, номера писчей 
бумаги приготовляются из одного льняного тряпья. 
Картон и папка  приготовляются еклеиванием или 
спресеовыванием не скольких све жеприготовленных 
листов бумаги под очень болыним давлением.  К ар
тон теперь, впрочем,  часто вырабатывается, как само
стоятельная отрасль писчебумажнаго производства, на 
специальных картоноде лательных машинах.  При 
выработке  денежных знаков и це нных бумаг н е - 
ре дко употребляются для производства одного и того же 
листа различно приготовленныя бумажный массы, на- 
приме р,  бе лая и окрашенная. Сформованный только 
что лист снабжается каким- нибудь цве тным узором;  
для этой це ли помощью особых приспособлений на его 
поверхность через опреде ленную форму направляется 
цве тная масса. Наконец,  окрашивание бумаги в ровный 
цве т по всей ея толще  производится или при помощи 
минеральных,  или при помощи органических красок.  
В п е рвом  ’случае  еще в роль прибавляются после до- 
вательно два раствора, дающиф цве тной осадок.  Так,  
наприме р,  для окрашивания бумаги в желтый цве т 
прибавляют на 50 частей сухой массы'раствор 2,5 кило
грамм. уксусносвинцовой соли и раствор 0,45 кило- 
граммов хромпика; взаимоде йствием этих растворов 
образуется нерастворимая хромовосвинцовая соль желтаго 
цве та, осе дающая в поры волокон.  Точно так же для 
окрашивания в синий цве т берут сме сь растворов 
желе знаго купороса (2,5 килограмм.) и красной кровяной 
соли (0,15 килограмма). Понятно, что при употреблении 
минеральных красок в очень значительной степени 
повышается содержание золы, нере дко до 8%, и потому 
понятно, что в такого рода окрашенныя бумаги при
бавляется 1'уже значительно меньше шаржа. На ряду 
с ^минеральными красками теперь в очень значитель- 
ных количествах для окрашивания массы употребляются 
также и органическия, в особенности искусственныя 
органическия, краски, име ющия сродство к кле тчатке , 
наприме р,  азокраски.Из числа органических красок 
наибольшее приме нение находят с е бе : анилин- фиолет,  
конго, бензопурпурин,  хризамин,  диаминовыя краски 
и др. Необходимо, однако, заме тить, что не которыя из 
органических красок весьма чувствительны по отноше
ний к кислотам,  а также и в особенности по отношению 
к све ту. На ряду с изме нением вне шняго вида бумаги 
(глянец,  окраска) теперь она очень часто также изме - 
няется химически, как это, наприме р,  име ет ме сто 
при производстве |растительнаго пергамента. В  настоя
щее время такого рода пергаментированныя бумаги 
расходуются в значительных количествах как для 
различных технических це лей, наприме р,  для осмоза, 
электролиза, так и в общежитии и торговле ,как обер
точный и паковочный материал.  Способ приготовления 
растительнаго пергамента в общих чертах заклю
чается в сле дующем:  бумага протягивается через 
сме сь кре пкой се рной кислоты, или купороснаго масла, 
в 66° Боме и воды, при чем на одну часть кислоты 
берут одну восьмую часть воды. Этой сме си дают охла
диться, при чем,  конечно, во избе жание несчастной слу
чайности, приливают кислоту в воду, а не обратно. 
По охлаждении через нее протягивают бумажный 
лист с такою’скоростью, чтобы он находился в сопри- 
косновении с жидкостью не |больш е | 5 —20 секунд.  
Пооле  ^возде йствия кислоты бумажный лист тщательно 
промывается водой или слабым раствором аммиака, 
а'зате м высушивается в натянутом состоянии, чтобы 
избе жать неровностей. Химизм этого процесса состоит 
в том,  что под возде йствием се рной кислоты часть

кле тчатки переходить в растворимое состояние, а за- 
те м при после дующей промывке  водой выде ляется 
из раствора на поверхность листа и склеивает волокна.

Изоле дование бумаги производится в трех различ
ных направлениях:  бумага изсле дуется микроскопи
чески, физически, или, ве рне е, механически, на проч
ность „и, наконец,  химически. При изсле довании 
бумаги микроскопически небольшой кусок ея исти
рается с водой в однородное те сто, кипятится с 
слабым спиртовым раствором е дкаго кали, после  
чего промывается водой, вновь кипятится с 2% 
раствором соляной кислоты и опять промываѳтоя 
водой. При этом получается совершенно однородная 
масса из отде льных волокон,  которая сме шиваетсн 
с глицерином.  В  виду характернаго строѳния не ко* 
торых волокон микроскоп легко обнаруживаешь их 
присутствие в взятой для изсле дования массе . Физи
ческое изсле дование бумаги име ет це лью опреде лить 
ве с,  толщину, растяжимость, прочность ея на разрыв,  
и т. п. и производится различнаго устройства приборами. 
При химическом изсле довании бумаги наибольшее 
значение име ет опреде ление содержания в бумаге  золы 
и механической древесной массы. Это изсле дование 
облегчается приме нением под микроскопом или без 
микроскопа цве товых реакций, наприме р,  окраши- 
вания, которое получается от раствора хлорцинкиода. 
При этом микроскопичееком изсле довании волокна 
из тряпья (хлопок,  лен и пенька) окрашиваются 
в винно-красный цве т,  химическая древесная масса 
(целлулоза древесная и соломенная)—в голубовато
г о  лотовый цве т,  а механическая древесная масса 
(содержащая лигнин) — в лимонно - желтый цве т.  
Бумага, приготовленная с большою приме сью древес^ 
ной массы (как,  наприме р,  большинство обращаю
щихся в лродаже  газетных бумаг) , обладает - 
большими недостатками: скоро желте ет,  портится при 
хранении, ея растяжимость и сопротивление разрыву 
и излому обыкновенно незначительны; поэтому изсле до- 
вание бумаги в указанном направлении име ет большое 
практическое значение. Кроме  описанной выше микро
скопической пробы с хлорцинкиодом,  приме няютоя и 
не которыя другия цве товыя реакции, которыя все  основы
ваются на том,  что в механической древесной массе  
остаются инкрустирующия вещества, которыя дают 
це лый ряд характерных реакций; из этих реакций 
наиболе ѳ употребительной является возде йствие на бумагу 
се рнокислаго анилина и флороглюцина в присутствии 
соляной кислоты. Се рнокислый анилин окрашиваешь 
при этом бумагу, содержащую приме сь механической 
древесной массы, в желтый цве т,  а флороглюцин— в 
темно-фиолетовый. Как чистая кле тчатка, так и хими
ческая древесная масса этих реакций не дают.  При 
изсле довании бумаги весьма также важно убе диться, что 
бумага не содержит свободнаго хлора и кислот,  так 
как присутствие этих в е ществ с т е чением времени 
в сильной степени ухудшает достоинство бумаги. См. 
дале е об испытании бумаги и сортах ея ст. бумага , 
V II, 110/119.

Теперь существует очень много болыпих заводов,  
выде лывающих древесную массу, как самостоятель
ный продукт,  име ющий обезпеченный сбыть. Наиболь
шее количество древесной массы изготовляется в Нор- 
вегии, Швеции, Канаде  и Германии. В  России древес
номассное производство все еще находится в зачаточ- 
ном состоянии и уже давно не соотве тотвует де йстви- 
тельному потреблению, удовлетворяемому привозной ино
странной массой. В  1908 г. было 55 древесномассн. и 
целлулозн. фабрик с 4.500 рабоч. и произв. ок, 
8,9 милл. пуд. (в Германии 673 фабр, с 23.100 ра
боч.). Общее годов, произв. бумаги и картона в Рос- 
сии составляет ок. 14,5 милл. пуд. (в Германии в 
1913 г .—ок. 122 милл. п.). Писчебум. и картон, фабрик 
в России в 1908 г. было 138 с 32 тыс. раб. (в Гер- 
мании в 1909 г.—923 с 59 тыс. раб.)'. Ввоз в Россию 
писчебумажн. изд. с 3,5 милл. п. в сред, за 1902/06 г. 
возрос до 7,2 милл. пуд. в 1911 г. В Германии в 
1912 г. ввоз составлял ок. 1,8 милл. пуд., вывоз 
ок. 13,5 милл. пуд. Вме сте  с те м стоимость бумаги 
в России значительно дороже, че м за границей; так,  
стоимость газетной бумаги за 100 килограммов в Рос- 
сш—40 марок,  во Франции—30 марок, в Германии—  
20 марокъ.

А . Пидовъ.



ми Письма темныхъ
• и ран до меньше подвержены порче , че м другия 

■ кинчооисии перья, и в этом заключается их до- 
*'н!>пии. ІИорвыя золотыя перья появились в 1808 г.

' * > i І.ІМ i. нером пользовался Байрон в 1810 г. Но из 
!• цищихон в употреблении «золотых перьевъ»,

нрнд ли могут считаться таковыми. Золото слиш- 
» х* мнгкий металл для острий перьев,  и оно должно 
#=■•*». иннцищоно боле е твердым металлом.  Для этой 
X? ы уиютрсбляют платину или иридий. Вообще же 
( ^рммации золотых перьев во многих отношениях 

ииии иѵи, фабрикациею стальных перьев;  первыя 
н i»iim.i, ишрочем,  быть подвергнуты ковке , ради сооб- 
>, иин им большей твердости.— В стилографах перо 
; : i и ииоиио с ручкою, при чем непрерывный и автомати- 
н и иІИ нриток чернил из стилографическаго резер- 
исА крц m. перо избавляет пишущаго от необходимости 
|t'jî; >и ri« каждый раз перо в чернила. Еще в начале  
^ и Н итоле тия Брама патентовал не которые проекты 
ииии.и.риитичиных им подобных перьев.  Принцип 
; •••= i »i и;иь ииих состоял в приведении чернил к 
\»<*мунриму острию помощью маленькаго поршня, де й- 
и'с иѵииицаго в трубке  пера. Нове йшие стилографы осно- 
Гниии большею частью на де йствии капилярности. В 
: омми. типе  стилографических перьев чернила текут 
у; крохотную трубку, заканчивающуюся коническим 

иринм.  В нормальном состоянии отверстие закры- 
» хчиои тонкою иглою из иридистой платины, удержи- 

 ̂ оно и этом положении маленькою пружиною. Но 
»ни норо нажимают на бумагу, то игла отталкивается 

г : • »»»и,  и тогда чернила, не задерживаемый в кольце- 
и .'и! ииюм резервуаре , вытекают через миниатюрное 

t инротио. Делевский .

Письма темных людей, памфлет,  
•нлоктивно составленный ые мецкими 

І‘Умимистами на кельнских обскуран- 
ннп.: схоластиков и инквизиторов,  
мригов новаго просве щения. Первая 
•петь (41 письмо) появилась в конце  
и ft 15 г., в середине  1516 г.— вышло ея 
Н'мтмо издание с семью новыми пись- 
ми мм. В 1517 г. вышла вторая часть 
(AU иисьма), которая тоже получила свое 
/иммолиение в 8 пис. Автором первой 
нм’тм, по крайней ме ре  большинства 
нигом,  был Крот Рубеан;  ему лее 
принадлежала идея. Главным автором 
порой (но не дополнения) был Гуттеы-  
II моражают схоластиков их соб- 
щмчииым оружием.  Авторы заставля
ют!. переписываться между собою де й- 
- иммтольных и вымышленных пред- 
»мшимтелей обскурантизма, заставляют 
мм. обнаруживать самодовольство, ту- 
ммиѵгь, иеве жество, невозмолшые пороки. 
Д иимиотся это с таким искусством,  
'i го п Англии и в Бельгии монахи долго 
нЬрмли в подлинность П.и чистосердеч
ии приходили в восторг,  чуя родное в 
? i i и мл ости и глупости их героев.  Ко
рим открылось, что П.—не больше, как 
«шпальная сатира, сейчас же обнару
жим л ось их крупное общественное зна
чим ио. Іиемецкий обскурантизм и его 
яфмциальные представители — Ортуин 
Граций, Пфефферкорн, Тунгерн и сам 
^мишмзитор Гохстратен были высме я-

людей—Письмена. 230
ны безпощадно. Де ло Рейхлиыа, защита 
котораго была первой задачей П., окре п- 
ло в общественном сочувствии. Про
тив гуманистов из растревоженнаго 
осинаго гне зда обскурантов поднялась 
травля: Ортуин и его друзья пробовали 
защищаться и литературным оружи- 
ем,  но не гнушались и доносами. Од
нако де ло было сде лано. Пареянския 
стре лы П. нанесли обскурантам удар,  
который навсегда отнял у них сочув- 
ствие общества. Поздне е Лютер сжал 
поле, засе янное Кротом,  Гуттеном и 
их товарищами. А. Дж.

Письмена, графическия изображения 
содержания нашего созиания, носящия 
условный характер (буквы, как изо- 
бражения представляемых нами зву- 
ков)  или стремящияся дать точное вос- 
произведение образа (идеограммы). От 
обычнаго изображения или картины П. 
отличаются своим назначением:  они 
не только воспроизводят представле- 
ния, но, прежде всего, стремятся к сооб- 
щению содержания этих представлений 
другим лицам.  Поэтому все то, что 
представляет индивидуальный отпеча- 
ток в изображении, име ет тенден- 
цию выпасть из него, как излишний 
и ме шающий всеобщему пониманию: че м 
шире должно быть распространение изо- 
бражения, те м мене е ме ста в нем 
индивидуальному, и те м боле е общий 
характер должно приобре сти изобра- 
жение. Постепенно оно ограничивается 
немногими типическими чертами, пре
вращается в условное изображение, для 
понимаиия котораго нужна предвари
тельная подготовка. Картина, вне шнее 
изображение виутренняго образа, стано
вится простым символом.  Значение 
его суживается и становится понятным 
только в изве стных условиях:  так,  
крест на географической карте  мо
жет обозначать ме стность с церковью, 
крест около фамилии челове ка указы
ваете на то, что этот после дний уже 
умер,  и т. п. Самое изображение, при- 
няв немногия типическия черты, заме - 
няет це лую картину предмета или 
название, или тот или другой звук,  
входящий в состав названия слова. 
Идеограмма (изображение идеи) превра
щается в букву, которая сначала еще 
сохраняете черты це льнагоизображения, 
но постепенно утрачиваете их и ста



новится сочетанифм не скольких пря- 
мых или округлых линий для изобра- 
жения звука, ударения, придыхания и т. д. 
Так. образ, из картины возникает идео
грамма, из идеограммы буквы. В этом 
направлеиии, до изве стной степени со- 
отве тствующем развитию челове ческой 
ре чи, совершается эволюция письмен,  
которая стремится в дальне йшем еще 
боле е упростит письмена, сде лав их 
изображением це лых сочетаний зву- 
ков (стенография). Но так как в 
этом после днем случае  предваритель
ная подготовка, необходимая для пони- 
мания письмен,  требует слишком 
много усилий, то обычное употребление 
азбуки ограничивается письменами, как 
изображением отде льных звуковъ.

История П. (палеография). Происхож- 
дение письмен сводится к забаве , к 
стремлеиию нарисовать или иначе изо
бразить предмет, занявший воображение, 
и дикари ради развлечения де лают 
изображеыия из пальцев,  оплетенных 
лыком или жилами животных,  чер- 
тят на скалах и на песке  разнооб
разный фигуры. Вме сте  с те м,  как 
и все искусство первобытнаго челове ка, 
рисунок скоро начинает пресле до- 
вать магическия це ли, как религиоз- 
ный символ.  Зде сь изображение мо- 
жет служить различным це лям:  ука
зывать на священное ме сто, отклонять 
гне в с верхъестественнаго существа или 
призывать его милость и т. д. Отсюда 
уже изображение, как символ,  пере- 
ходит в обыденную жизнь и начи
нает служить це лям сообщения. У не - 
которых дикарей развивается сложная 
система знаков для означения различ- 
ных событий, времени дня, числовых 
отношений и т. п. С помощью таких 
рисунков становится возможным изо
бражать де лыя фразы, при чем изобра- 
жение получает символическое значе- 
ниф. Так возникает образное письмо, 
„как изображение, которое выполняется, 
прежде всего, не ради религиозных или 
эстетических свойств,  присущих ему, 
как картине , но ради свойственной ему 
и обладающей изве стной прочностью 
способности фиксироватьвполые опреде - 
ленныя представления “ (Данцель). Это 
письмо называется идеографией.

На начал ьиых стадиях своего раз- 
вития идеография еще так те сно сли

вается с магическими или эстетичп 
скими изображениями, что назначен lu 
этих идеограмм или пиктограмм nu 
всегда ясно: таковы рисунки перуанскио 
или доисторические, сде ланные на с к ии 
лах.  Боле е опреде ленный идеограф ii 
ческий характер име ют рисунки остр«* 
витян Тихаго океана, заключающин, 
повидимому, перечисление важне йшнх 
родов на островах Св. ВоскресеиЫ, 
Переходными стадиями от религиозинии 
символики к идеограмме  являются так 
же рисунки различных африканских*!, 
племен (дагомейцев и др.). Полнаm 
развития идеография достигла в Се н, 
Америке , где  она доныие  весьма рае 
простраиена. Се вероамериканская идоо 
графия пресле дует уже не религиоз 
ныя це ли, но стремится к сообщению, 
к передаче  зиаиий. При этом она при 
нимает все боле е условный характера, 
Так,  у эскимосов идеография про 
вращается в пантомимическое письмо. 
Именно, указаыия на то, как надо по
нимать изображения, дают положены 
этих после дних,  те  жесты, которые 
изображены: так,  рука, устремленная 
на сердце, означает „я“; ле вая рука, 
поднятая над головой, означает:  „воз* 
вращаться“, и т. п. Условный характер 
такой пантомимографии приближает оо > 
уже к символическому письму. Идоо- 
графии не чуждо бывает стремлеиио 
передавать в изображениях своего ро
да „звуковые ребусы“, для составлены 
слова изображаются фигуры предметов,  
названия которых начинаются со зву
ков,  входящих в состав даннаго 
слова. Такие „ребусы“ (лат. rebus, веща
ми, предметами) встре чаются повсюду, 
где  изве стио идеографическое письмо, 
и приближает это после днее к бук
венному письму.

Из идеографическаго развивается зву
ковое письмо, в котором рисунок ма
ло -по-малу переходит в букву. Из- 
ве стен це лый ряд таких систем,  
между которыми отчасти существовали 
какия-то взаимоде йствия. Одной из наи- 
боле е примитивных является древне- 
мексиканская система, в которой „для 
отде льных слов или слогов,  из ко
торых состоит наименование ме ст-'l 
ности или лица, изображаются предмо-и 
ты с таковым же или сходным и и а- и 
званием,  при чем не обращается ии- з
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П И С Ь М Е Н А .  Таблица 4.
ю. Таблица развития европейских алфавитовъ.
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принято и з  греч. алфавита лишь в эпоху Цицерона.
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лавянское письмо кириллицей. № 1. Д ревне йший памятник Кириллова письма, надпись  
993 г. (П. А. Л авров „Ю го-славянская палеография“, 1904 г., табл. 1). №  2. Ю ж но-славянский 

полуустав XVI в. Рукопись Сле пчинскаго м онасты ря, 1509 г. (ibid., табл. 16).



П И С Ь М Е Н А . Таблі
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ІДЛ ТІШ  МТ>Л І|ШГО Ж иМ,,І: |ІЙИ*ГІ|Ш §

Образцы  русскаго письма. № 1. Евангелие XII или начала XIII в. (Палеографии, снимки с  рус. рукописей > 
XIII вв. И зд . П етроградским археологии, институтом  под ред. А. И. С оболевскаго. П. 1901, табл. 1). I 
С коропись 1623 г. Платежная отпись в приеме  в государеву казну 122 руб. ямских денег.  (Памятники сн

писи 1600—1699 гг. И зд. П етроградским  археологии, институтом  под ред. В. В. М айкова).



||Nnго ишимания на представление, ко- 
fllino сишзано с изве стным словом 
|4 ІН  имио г о м “  (Данцель). Такой же ха- 
|йнти'|п> носит китайское письмо, изо- 
Рциеиimiпоо, по преданию, в первой по- 

и Гѵ 3 тысячеле тия до P. X.: зде сь 
»нмцый знак,  изображающей предмет,  
*ин.ыип» быть прочитан лишь одиим 
нии|.идиигоиным образом,  так что той 
рЦиг.мысленности, которой не лишено 
*-р*‘Чииоамориканскоѳ письмо, в китай
цам  пе т.  Для изолирующаго языка, 
амииим является китайский, такое пись
ма шшывается особенно подходящим.  
ДршнгЬйшее письмо kù-wên насчиты- 
HH'Hi около 600 зиаков,  но впосле дствии 
Mlle развилось, усложнилось, стало при- 
ІМИ/КІІТЬСЯ к звуковому письму, и та- 
itii фоиотические знаки, число которых 
♦Іричп.ииииает 20.000 и которые восходят 
Ni. спчотанию фонетическаго элемента с 
иаипграфическим,  составляют огром- 
Іими большинство среди знаков китай- 
Н иииг о  письма. Вавилонское письмо было 
жчюииано на том же идеографическом 
ицмиицнпе : знаки его изображали це лыя 
t* ми и ut и один или ые сколько слогов;  
некоторые же знаки служили обозначе- 
II(нми слогов,  если состояли из одного 
ииига сами; для облегчения понимания ва
нн.»in некое письмо употребляло не кото- 
|U4U с,родства, значки, указывагощие на 
Ик гпгорию предметов,  и т. п. Отсюда по- 
инпипиио развивалось клинообразное ac
ini рин иавилонское письмо, при чем но- 
нМІшия раскопки установили эволюцию 
мщиииыиых клинообразных письмен 
Миии. образных,  происхождение же дру- 
I и м. остается невыясненным.  Египет- 
*4'не письмо уже на древне йших и зве ст- 
ныхь надписях,  восходящих к поло
ми пФ 4 тысячеле тия, представляет зву- 
hiiuim, но вполне  выработанное письмо. 
Іи иип» доисторическия находки, так и тра- 
щицил поздне йших времен,  сохранив
ши и систему образнаго письма, доказы- 
ииюгь, что и в Египте  звуковое письмо 
вш’ходит к образному.Так,  на доисто- 
рипеимсих египетских рисунках по- 
0 l./ui фараона изображается рисунком 
спип,ля, держащаго на веревке  голову 
цригя, и т.п. Переход письма к фоне* 
тич некому (звуковому, буквенному) прин
це и у происходил медленно и может 
быть изучеи по име ющемусяматериалу. 
Очини, но поддающияся изображению, пе

редавались конкретными: так,  слово 
де лать (Tj) изображалось картиной для 
гвиде тьи (’rj). Путем дальне йшаго рас- 
членения слова на звуки создалось алфа
витное письмо, в котором обознача
лись только согласные звуки (24).После д- 
нее обстоятельство объясняется те м,  
что в египетском  языке  каждый слог 
начинается с согласнаго звука, так 
что при разде лении слова на слоги 
гласные звуки не требовали отме чения. 
Климент Александрийский различал 
в древнеегипетской письменности три 
рода письмен:  ггероглифы (Upoyhoyr/.â, 
углубленныя священныя письмена), гие- 
ратическия (UpaTt*â) письмена (священ
ный, древне йший курсив,  мало отли- 
чавшийся от гиероглифов,  но употре- 
блявшийся для записи све тских те- 
кстов)  и демотическия, или эпистологра- 
фическия (в письмах;  см. Ж. Spiegel
berg, „Die Schrift und Sprache der alten 
Aegypter“, 1907). Египетское письмо уже 
испытало на себе  возде йствие одного 
из важне йших изобре тений древне- 
эгейской (критской) культуры, которая 
была создана предками исторических 
эллинов.  „Как показали раскопки на 
Крите , европейский алфавит есть со- 
здание эгейской культуры. От н е я зна
ки письма были заимствованы финикий- 
цами. Заслугой финикийцев,  име вших 
талант популяризаторов, было, повиди- 
мому, только приме нение критских зна
ков письма для обозначения не слогов,  
как это было у эгейцев,  а для букв,  
как это зате м утвердилось у греков,  
римлян и у нас“  (проф. Фармаков- 
ский в предисловии к рус. пер. „До
исторической Греции“Лихтемберга,1913). 
К семитическим алфавитам восхо
дят и различные индийские (так,  т. наз. 
брахмаыския буквы восходят к древне- 
семитическим образцам и были за
имствованы, по мне нию Бюлера, между 
890 и 760 гг. до P. X. через посредство 
вавилонских торговцев) ; из индий- 
ских алфавитов ыаиболе е изве стеи 
нагори, или деванагари(„штири. богов“ ), 
начала котораго восходят к УІ в. по 
P. X. в се верной Индии. Буквы в 
этом алфавите  пишутся сле ва направо 
й отличаются своими острыми углами; 
гласное а в нем не изображается; раз- 
личныя буквы сливаются. На деваиага
ри написана громадная санскритская



литература се в. Индии. (О развитии этого 
письма и других индийских алфави- 
тов см. G. Buhler, „Indische Palaeogra- 
phie“, 1896). Из Вавилона же, повидимо- 
му,было совершено заимствование пдрев- 
нееврейскто письма, сохранившагося на 
монетах Маккавеев и на древних над- 
писях на камнях.  К нему было близко 
арамейское письмо, изве стное по над- 
писям в Пальмире . Древность крит- 
скаго письма, которое в эпоху 2500— 
1500 гг. до P. X. пережило эволюциюот 
образнаго и гиероглифическаго к ли
нейному слоговому, предшествует рас- 
пространению и выработке  финикийской 
культуры. В свою очередь финикийцы, 
создав строго-буквенное письмо с 
означением не только согласных,  но и 
гласных звуков,  положили начало но
вой системе  письма, оказавшей могу- 
ществ. влияние и на греческий алфавит.  
Однако, в настоящее время, после  рас- 
копок в области древне-эгейской куль
туры, уже не представляется возмож- 
ным возводить происхождение грече
ской азбуки непосредственно къфиыикий- 
ской, так как зде сь значительное влия- 
ние должны были име ть ме стныя древ- 
ния традиции письма. Древне-греческий 
алфавит состоял из 23 букв,  и сло
ва писались* по семитическому образцу, 
справа нале во (бустрофедон) . Устано
вилась греческая система письменътоль- 
ко в У в. до P. X., когда аѳиняне ввели 
у себя иоиический алфавит,  состоявший 
из 24 букв,  и этому приме ру после до- 
вали другия греческия государства. В 
эту пору переняли от греческих коло- 
нистов в южной Италии алфавит и 
различные италийские народы, так что 
древне йший латинский алфавит отлича
ется болыпим сходством с грече- 
ским.  В дальне йшем началась само
стоятельная выработка с це лыо наи- 
лучшаго приме нения к звукам живой 
ре чи, и около 100 г. до P. X. латинская 
азбука получила свой окончательный 
вид из 23 букв.  Греческий и латин- 
ский алфавиты послужили, в свою оче
редь, источниками заимствования для на- 
родов, принимавших христианство или 
входивших в кругъримско-греческих 
влияний. Так возникли руны, древне-гер
манское (по преимуществу скандинав
ские) письмо, а также азбуки: готская (в 
ІУ в. по P. X.), армянская и грузинская,

коптская и др., а также кирилловския и 
глаголическия письмена православных!. 
славян. От названия начальных букип 
алфавита(азя,(%ш)произошлоиславянск 
название его: азбука. Характерно, что и 
самое название является лишь пероиии 
дом греческаго слова: алфавит (алф<\> 
вита—две  первыя буквы греч. азбуки), 
Латинское письмо, перейдя из надписей 
на твердом материале , не допускавшем 
кривых и округлых линий,в рукописи 
на папирусе  или бумаге , подверглось 
изме нению: вме сто больших букв стал и 
употреблять боле е закругленное и при 
способленное для быстраго писания 
циальное письмо и скоропись (курсивной 
письмо), состоящую из букв,  различ- 
ным образом соединяемых одна с 
другой. Это развитие относится к ІУ в. но 
P. X., и параллельно с ним совершаот* 
ся такая же эволюция греческаго письмм, 
Различные алфавиты германских и ро- 
манских народов,  основанные на ла* 
тинской азбуке * подвергаются дальнеиЬ 
шему приспособлению к быстрому пись
му. Тот же процесс произошел и сѵи 
славянской кирилловской азбукой вплоть 
до применения и упрощения ея,совершон 
наго при Петре  В. (гражданка). Древне й- 
шим письмом церковно-славян. книгь 
является заимствованный из греческихч. 
рукописей IX в. устав (или гирямои), 
с стоящими буквами, или косой, с 
буквами, наклоненными к концу строки). 
В этом письме  буквы отде леыы одни 
от другой и име ют просте йшее начор* 
тание, отличающееся однообразием в 
разных славянских странах (Волга- 
рии, Сербии, России) и у разных писцов,  
Устав переходит у южных славяич» 
ивъРоссиивъХІѴ’ в. в полууставъ9 в ко* 
тором преобладают в начертаниях 
букв вме сто уставных П р Я х М Ы Х Ъ  лн- 
ний ломаныя; закругления и углы теря- 
ют точно так же свою правильность; 
вносится в начертание букв разнообря- 
зие, так что „один и тот же писец 
пишет одну и ту же букву двумя, тро- 
мя, четырьмя способами“ (Д. И. Собо
л ев о й ). Еще в XVII в. полуустав счи
тался „книжным письмом“ , т. е. наи 
боле е подходящим для переписываиия 
книгь, тогда как для документов мо- 
не езначительнаго содержания большимч. 
распространением пользуется улсе ско
ропись, бе глое письмо, въкотором  бук-



* « иимФиощия уже весьма сложный очер
ки, сливаются, различным образом 
читаются, но иногда также пишутся

t »-»тиииыю. Скоропись появляется в Рос- 
■II ни второй половине  XIY в. (напр., въ

- иммпте  Дмитрия Донского 1374 г.), пред- 
-HH.ilля собой сначала лишь бе глый по-

- /спш.  Время ея господства—XYI и 
к Ѵ*І I им., когда даже важныя грамоты пи- 
шѵтни скорописью. Съвведением новой 
ГбАуисм при Петре Вел.скоропись начина
ем и, отступать на задний план,  хотя она 
Нииидстпвляет еще нере дкое явление в 
и ноиипсях XYIIIb., a сле ды скоропис
цы*!. iиачертанийпопадаются и в началѣ

IX п.—Пособия и издания по Кириллов, 
ииинографии: А.И.Соболевский, „Славяно- 
I мччсая палеография “, 2 вып. 190І 1902,
! шид. 1908; Е. Ф. Еарский, „Очерк сла
бимое. кирилловской палеографии“, 1901; 
il /1. Лавров,  „Югославянская палео-
• |иифил \  1904; В. Щепкин,  „Курс слав.- 
руиммс. палеографии“, 1911; Р. Брандтъ,

ииписции по слав.-русск. палеогр.“, 1911. 
ІІн.поографические снимки съне которых 
и |ипчпских,  латинских и славянских 
рукописей Имп. Публ. библ. 1914.Савва, 
т Можайский, „Палеографические сним- 
ми г/i, греч. и слав, рукоп. Москов. Сино- 
НН.ІІІ.ІІ. библ. YI—XYII в /  М. 1863; „Ма- 
мфиалы для истории письмен восточ- 
мых,  греческих,  римских и славян
ин х,  изготовленные к 100-ле тн. юби- 
ии ио  Имп. Моск. унив.“, 1855; „Буквица 
ни, еловенскаго“, 1877, а также сборники 
»■нимков с русских рукописей, из
битые А. И. Соболевским (1901), Киев- 
••коП комиссией для разбора древних ак- 
I оип» (1899), Марксом и Колесниковым 
(М. 1908), В. В. Майковым,  C. JI. ІІташиц- 
иииимч. и А. И. Соболевским (1903) и др. 
По латинской палеографии: E. М. Thomp- 
IIи, Introduction to the Greek and latin 

pul. 1912 и сборники M. Ihm , Palaeogra- 
I ili Ia latina; F. Steffens, Lateinische Paläo- 
цмрииие, 125 таблиц;  В. Bretholz, Latein, 
hilliogr. 2 изд. 1912. По греч.: V. Gardthau- 
. ii, Criechische PaIaeographie,I—11,1911— 
НИИ; M. Vogel u. Gardthausen, Die griech. 
Hchroiber d. Mittelalt. und d. Renai.ssan- 
I’и, 1909; по средневе ковой: обзоры в тру- 
III х Ваттенбаха, Бернгейма и др.Нове й- 
инІП труд о происхождении письмен 
со миожеством снимков и с обстоя- 
толилиыми библиографическими указа- 
ии ил м и :  Th. W. Danzel, Die Anfänge der

Schrift, Leipzig, 1912.0  первоначальном 
алфавите , из кот. произошли финикий- 
ский и греческий,—F. Petrie, The formation 
of the alphabet, 1912. А. Погодипъ.

Письменная руда, или сильванитъг 
см. золотопромытл., XXI, 308, прил., 2.

Письменный гранит,  или еврейский 
камень, разновидность гранита, состоит 
из крупных кристаллов ортоклаза,- 
проросших многочисленными, парал
лельными и шестоватыми кристаллами 
кварца, образующими на плоскостях-  
спайности полевого шпата фигуры, на
помни. еврейския письмена. М. Н.

Питание. Питанием преследуются две  
це ли: во-первых,  необходимо возме - 
стить траты, которыя организм произ
водить своей жизнеде ятельностыо, своей 
работой; во-вторых,  организм нужда
ется в тепле , жизненной энергии, ко
торый даются сгоранием пищи, т. е. 
соединением ея с кислородом.  Так 
как пища служить для обезиечения це - 
лости организма, для предохраиения его 
от потерь, то ясно отсюда, что составь 
пищи должен быть тождествен с 
составом нашего те ла. Иначе о пра
вил ыюм возме щении трат не могло 
бы быть и ре чи. Пища, значить, как 
и те ло наше, должна состоять из во
ды, бе лков,  жиров,  углеродов,  мине- 
ральных солей. Кроме  того, в составь 
пищи должны входить еще вкусовыя ве
щества, задачи которых заключаются 
не только в том,  чтобы сде лать пищу 
вкусной, но и й том,  чтобы возбужда- 
ющим образом де йствовать на нерв
ную систему и способствовать выде ле- 
нию переваривающих соков организ
ма (возбуждение аппетита). Пища, попа
дая в желудок и кишки, подвергается 
там предварительной обработке  (пере- 
варивание), без которой она не могла 
бы поступить в кровь (усвоение пищи). 
В кле тках и тканях организма; прог 
исходить окисление пищи, соединение с 
кислородом.  Углеводы и жиры, сгорая 
в организме , дают углекислоту и во
ду, которыя выводятся легкими, кожей, 
почками. Бе лки, кроме  углекислоты и 
воды, дают еще азотистыя соединения 
среди которых первое ме сто по коли
честву занимает мочевина, выде ляемая 
мочей. Неусвоенная, т. е. непоступив
шая в кровь, часть пищи, ненужная 
организму, выводится через кишки въ



виде  испражиения. Весь этот процесс 
восприятия пищи, переработки ея внутри 
организма, усвоения одне х частей и 
выде ления других,  ненужных,  как и 
продуктов окисления питательных ве- 
ществ,  представляет собой так на
зываемый облтн веществъ.

В процессе  обме на каждое питатель
ное вещество играет свою опреде ленную 
роль. Бе лки берут на себя преимуще
ственно строительную задачу, служа 
источником возрождения кле ток и тка
ни. Жиры и углеводы служат в ор- 
ганизме  преимущественно для развития 
тепла, для создания живой рабочей 
силы. Де ло в том,  что окисление 
того или иного вещества связано с 
образованием изве стнаго количества 
химической энергии, которая изме ряет- 
ся количеством тепла, получаемаго при 
сгорании даннаго вещества. Изме рение 
производится при помощи особаго при
бора—калориметра (см.), в кот. сжи
гается опреде ленное количество пита- 
тедьнаго вещества. Единицей тепла 
служит калория , т. е. количество тепла, 
необходимое для того, чтобы нагре ть 
1 килограмм (2,44 фунта) воды отъ
0 до 1° Цельсия. И вот оказывается, что
1 грамм бе лка при сгорании дает в 
организме  4,1 калории, 1 грамм жира 
дает 9,3 калории, 1 грамм углеводов 
4,1 калории. Для це лей развития тепла 
жиры и углеводы являются наиболе е 
пригодными, и, находясь в достаточ- 
иом количестве  в организме , они 
сберегают от распада собственные 
бе лки нашего те ла.

Количество калорий, необходимых для 
челове ка, находится в зависимости от 
ве са те ла, его поверхности. В еред- 
нем для взрослаго челове ка необходи
мо такое количество питательнаго мате- 
риала, которое давало бы от 2500 до 
3000 калорий. Вот таблица, составлен
ная Рубнером,  высчитавшим количе
ство энергии, необходимой для людей 
различнаго ве са и различной величины:
В е с в ки- Поверхность Необходимое Число кало- 
лограммахъ.

80 
70 
60 
50 
40

Именно потому, что каждая составная 
часть пищи несет свою функцию, въ

те л въ число кало- рий на кило
квадр. метр. рий. грамм ве са.

2,283 2864 35,8
2,088 2631 37,7
1,885 2368 39,5
1,670 2102 42,0
1,438 1810 45,2

пище  должны быть представлены иии& 
перечисленный питательныя вещестщ* 
Вез ущерба для организма одно воицп̂  
ство не может быть заме нено всеце нии 
другим.  Пробовали кормить собаку жин 
рами и углеводами, не давая белкоип., 
и животное погибало в такой же срокъ* 
как при полном голодании. Отсутстпио 
бе лков в пище  не гарантирует цЬ 
лости организма. Белки разрушаются, 
a воЗме щение произвеленных трать 
не име ет ме ста. Разрушение доходит», 
до таких результатов,  при которых», 
дальне йшая жизнь становится немысли
мой. Существует,  таким образом,  (/)//■ 
зиологический минимум бе лков,  нооб 
ходимый для поддержания жизни. Этот», 
минимум составляет 60—80 грам 
в сутки. С другой стороны, нельзя 
питаться одними бе лками, так как 
наши пищеварительные органы не в 
состоянии переработать столько бе лкои,  
сколько необходимо для образования нуж 
наго количества калорий. Точно так 
же челове к не может обойтись боз 
минеральных солей. Оне  входят в 
состав животных тканей в виде  фос 
форно-кислой извести (в костях) , фос 
форно-кислых щелочей (в мышцах) , 
хлористаго калия (в кле точных эле 
ментах)  и хлористаго натрия (в жидко 
стях) . При минеральн. голодании пастух 
пает разстройство пищевар. и наблюда
ется разстройство функции голови. мозги.

Среди пищевых продуктов,  в со
став которых входят перечисленный 
питательныя вещества, различаются жи 
вотные (мясо, молоко, яйца) и раститель 
ные (зерна хле бных растений, овощи, 
плоды и др.). Животная пища усваива 
ется гораздо лучше, нежели раститель 
ная. Так,  при употреблении наиболе о 
изве стных пищевых материалов оста 
ются неусвоенными и выде ляются в 
виде  отбросов сле д. количества азотп:

Оказывается неусвоенным* І
Чистое м я с о ................. . . - -2 ,6% азота
Я й ц а ................................... . - • .2 ,9 7 » „
М ол око.............................. . . . .7 ,0 % w
С ы р ъ .......................... .... . . - - -6 ,0% ,,
Р ы б а ................................... „
К ук ур уза .......................... . • . 15,0% „
М а к а р о н ы ...................... . . . 17,1% >»
К а п у с т а .......................... • . • 18,5%
Бе лый хле б ъ .................. п
Р и с ъ ................................... „
Гречневая каша . . . . . • - 22,7% tУ
Вареный горох . . . • - . 26,8%
Черный хле б . . . . . . . 30,0% »
К а р т о ф е л ь ...................... . . . 32,0%
Ржаныя сухари . . . . »



• ииимт показывает,  что усвоение азо-
• при сме шанной пище  совершается 

■ щтидо лучше, нежели при приеме  от- 
■и щ.иых составных частей ея. Такъ,

• о. сме си гороха с черным хле бом 
< имются неусвоенными всего только

И“/« азота. Точно так же значительно 
Димино отбросов,  че м черный хле б,  
чигти, черный хле б в сме си с сы- 
мим .

ІІпсмотрим теперь, какое количество 
чититольных веществ необходимо че- 
mirlwcy для покрытия его повседневных 
мѵжд.  Само собой разуме етея, что ко
личество пищи колеблется в зависи
мости от с остояния организма, от сте
пени траты им рабочей силы, от ве -
* м его. Для того, чтобы в организме  

становилось равнове сие, необходимо,
чтобы количество выде ляемаго челове - 
иом'ь азота и углерода равнялось коли- 
юг.тву этих веществ,  поступающих 
in. организм.  Таким путем Фойт 
ии.ичпслил,  что для челове ка в 70 ки- 
иипграммм ве са и при средней работе  
необходимо в течение суток 118 грам. 
бКпков,  66 грам. жиров и 500 грам. 
ѵиѵюводов.  Сгорая в оргаиизме , эти 
неицоства и могут дать те  3000 кало- 
pi П, которыя необходимы для поддер- 
жниия жизни и развития нужной рабочей 
силы. Рубнер,  на основании пищевого 
unit ка, выработаниаго Фойтом,  вычис- 
чил различныя количества питатель
н е е  веществ,  необходимых для лю
дей различнаго ве са при легкой и сред
ней работе .

ІІІио те ла 
hi. килогр.

Легкая работа. Средняя работа.
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Й У
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40 84 32 225 81 38 344
50 90 37 262 96 44 409
60 111 41 294 106 50 461
70 123 46 327 118 56 500
80 134 49 356 128 61 536

Ксли нормальный пищевой паек Фой- 
та принять за единицу, то коэффициент 
нотребления пищи для различных воз- 
растпых групп при различной рабо- 
те выразится в сле дующих цифрахъ:
Дли мужчин при уме ренной мышечной работѣ

(паек Ф о й т а ) ............................. • ........................1,0
Дли мужчин при тяжелой работе .................................1,2

„ „ „ легкой работе ...............................* . 0,9
„ мальчика в 15—16 ле т ъ ......................................... 0,9
„ мужчин при сидячей ж и зн и .....................................0,8

Для женщин при уме ренной работе ............................ 0,8
„ „ „ легкой „  0,7
„ мальчика 13— 14 ле т и де вочки 15— 16 л. . 0,8 
„ мальчика 12 ле т,  для де вочки 13—14 л. . . 0,7 
„ „ 10—11 л ., для де вочки 10—12 л. . 0,6
„ де тей от 6—8 ле т ъ ......................................................0,5
n п ,, 2—5 „ . . . . . . . . . . . . .  0,4
„ „ моложе двух ле тъ............................................ 0,3

В настоящее время изучен состав 
все х,  употребляемых в пищу про
дуктов и, как увидим ниже из при
ложенной таблицы, и бе лки, и жиры, и 
углеводы входят в состав все х как 
растительных,  так и животных про
дуктов.  Ре чь идет лишь о количе
ственной разнице : животные продук
ты богаты больше бе лками, раститель
ные — углеводами. Но было бы все 
же неправильно, несмотря на однород
ный качественный состав продуктов,  
покрывать все  нужды организма од
ними только растениями. Прежде все
го, растительные белки, как мы 
уже говорили, отличаются малой усвоя
емостью, a зате м,  чтобы покрыть все  
нужды организма одними растительны
ми продуктами, объем пищи должен 
быть очень велик,  что затрудняет ра
боту пищеварительных органов,  вы
зывая в них различныя боле зненныя 
изме нения (расширение желудка, разна- 
го рода катарры). С другой стороны, 
нельзя черпать все потребное количество 
питательных веществ из одного ка
кого-либо продукта. Скажем,  чтобы по
лучить необходимое количество белка 
из картофеля, челове к должен съе - 
дать ежедневно до 15 фунтов этого про
дукта. Ни один желудок не в состо- 
янии переварить такой пищи. Для полу- 
чения необходимаго количества углево- 
дов из мяса, челове к должен съе - 
дать его 5—6 фунтов в день. При пи
тании одними яйцами их необходимо 
было бы съе дать 43 штуки в день, что 
совершенно немыслимо въотношении пи- 
щеварения. Ясно отсюда, что пища долж
на быть сме шанной. Пищевой паек дол
жен быть состав л ен так,  чтобы 40— 
50% белков приходилось на долю жи
вотных.  В частности, мяса в день не
обходимо челове ку 230—240 грам. (не - 
сколько боле е х/г Фунта). Остальныя 
нужды организма должны покрываться 
на счет продуктов растительнаго цар
ства (хле б,  овощи, каша, плоды и т. д.).

Помимо количества и качества пищи, 
важное значение име ет ея температура.



Челове к хотя бы один раз в день 
нуждается в горячей пище . Высокая 
температура, которой подвергаются про
дукты, де лает их (овощи, крупы) удо
боваримыми и легко усвояемыми, благо
даря разрушению окружающей их кле т- 
чатки.При варке  пищи из нея удаляют
ся дурно пахнущия вещества (при варке  
капусты, наприме р,  из нея удаляется 
се роводород) , в ней уничтожаются па
разиты, вызывающия различныя заболе - 
вания людей. Высокая температура пи
щи де йствует возбуждающим обра
зом на желудок,  способствуя выде - 
лению переваривающих соков.  Зато 
вторичное подогре вание раз сваренной 
пищи де лает ее не только невкусной, 
но и вредной. При нерациональном хра- 
нении раз сваренной пищи в ней со
вершаются изме нения, которыя особенно 
ре зко выступают при подогре вании и 
де лают ее неудобоваримой. В инте- 
ресах здоровья необходимо предосте
речь от употребления вторично подо- 
гре ваемой пищи.

Недое дание де йствует разрушитель- 
ным образом на организм,  вызывая 
различныя заболе вания, связаиныя с 
тратами собственных кле ток и тканей 
нашего те ла, с упадком сил (голод
ный тиф) . Но столь же вредно и пере- 
е дание, обусловливающее не только раз
стройство пищеварительных функций, 
но и нарушение обме на, которое сопро
вождается образованием веществ,  одно 
присутствие которых в организме  на
носите ущерб его жизнедеятельности 
(подагра, оксаллурия и др.).

Составь пищевых продуктов.  Содержание питательн. 
веществ в главне йш. пищевых продукт, въпроцентахъ.

Животные пищевые 
продукты.

В
од

а.

Б
ел

ки
.
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ы
.
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ы
.
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Говядина жирная . . . 56,20 18,00 25,00 0,80
„ средняя . . . 71,50 20,10 7,40 — 1,00
„ тощая . . . . 75,50 20,50 2,80 — 1,20

Почки (в сыром виде ) 60,60 17,90 19,20 — 0,80
Почка (сваренная) . . . 54,80 22,80 19,40 — 0,90
Ф и л е ................................... 48,20 21,60 27,20 — 1,00
Язык.  .............................. 70,80 18,30 8,70 — 0,80
П е ч е н ь ............................... 71,20 20,40 4,30 1,70 1,20
Телятина жирная . . . 72,31 12,88 7,41 — 1,33

„ тощая . . . . 77,80 20,00 1,0 — 1,20
Телячья печенка . . . . 73,00 9,70 5,00 — 1,00
Телячьи мозги .................. ,80,96 9,02 8,64 — 1,38
Свинина жирная . . . . 47,50 14,50 37,30 — 0,70

„ тощая . . . . 72,50 20,10 6,30 — 1,10
Свиное сало ...................... 18,80 9,60 64,0 — 3,3
Ветчина............................... 140,30 15,80 36,90 — 3,60

Животные пищевые в йо !
продукты. І

к«
3
& о dо >*£» и и 1« W % & rt

Колбаса вареная . . . 58,41 15,01 20,68 3,76 2,51
„ копченая . . . 64,17 17,25 14,04 .— 4,(Не

Сосиски .......................... 68,69
51,80

14,44
17,60

13,67 — 3,26
Баранина жирная . . . 28,20 — 0,Н(1

„ тощая . . . . 56,20 18,50 22,40 — 0,ниі
Мясо цыпленка . . . . 74,80 20,90 2,40 — о,но

„ курицы жирной . 63,70 18,70 15,50 — о,но
„ утки .......................... 61,10 18,30 19,00 — 1,110
„ гуся .......................... 46,70 15,80 34,40 — 0,(10
„ и н д ю к а .................. 65,60 24,70 8,50

10,90
— 1,20

„ каплуна .................. 59,90 26,20 — 1,00
Осетръ................................... 76,02 17,67 5,15 — 1, 1(1
Судак - .......................... 79,87 18,93 0,20 — 1,00
Кефаль ............................... 79,30 18,32 1,22 — 1,0(1
Н а в а г а ............................... 81,35 16,48 0,59 — 1,50
Селедка ............................... 46,23 18,90 16,89 1,57 16,41
Копченая селедка . . . 34,60 35,80 15,00 — 9,00
Макрель............................... 43,40

52,30
16,80 25,10 — 9,70

Сардины (в коробкахъ) 22,30 18,70 — 4,20
Устрицы............................... 88,30 5,80 1,20 3,30 0,Н0
Раки 77,10 16,10 1,90 1,20 2,'10
Омары.................................... 79,20 15,90 1,70 0,40 1,70
Омары (в коробках)  . 77,80 17,60

25,09
1,00 0,40 1,00

Икра зернистая . . . . 53,16 16,31 — 4,34
паюсная .................. 38,96 35,20 16,22 — 6,ОН

Яйцо с ы р о е ...................... 73,70 13,00 10,00 — 0,80
* вареное * . . . . 73,20 12,80 11,40 — 0,00

Молоко це льн. (коровье) 87,50 3,20 3,80 5,0 0,5
я снятое .................. 90,50 3,30 0,30 5,1 0,5

Сливки ............................... 67,61 4,12 23,80 3,92 0,56
Простокваша) из ко- 89.06

57.07
3,24 2,69 3,30 0,70

Сметана >ровьяго мо- 4,11 35,60 2,06 0,00
Творог ) лока 80,04 12,76 3,37 2,16 1,60
Масло коровье.................. 13,45 0,76 83,70 0,50 1,50
К у м ы съ .............................. 91,29 2,27 1,46 1,72 0,41
Кефир из коровьяго (алк.)

молока ...................... 88,86 3,39 2,76 0.84 0,05
(алк.)

Растительные пище
вые продукты.
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Ржаной хле б (лучший) 
Пшеничный хле бъ

39,70 6,34 1,14 50,44 0,49 0,80

(франц. булка) . . 33,66 9,26 2,86 53,24 0,19 1,00
Горох .......................... 13,80 23,35 1,88 52,65 5,56 2,76
К у к у р у з а ...................... 12,03 8,84 1,05 78,04 0,36 0,08
Манная крупа . . . . 13,05 9,43

12,29
0,24 75,92 0,64 0,72

Перловая крупа . . . 14,06 2,44 68,47 0,89 1,85
Гречневая крупа. . . 14,80 3,31 2,66 66,04 1,43 1,76
Р и с ъ .............................. 12,30 6,50 0,30 76,90 — 0.20
Тапио к а .......................... 11,40 0,30 0,10 88,00 0,10
Саго................................... 12,20 7,70 0,40 78,10 — 0,20
Сахар .......................... — — — 100,0 — —
Макароны и вермишель 11,89 10,88 0,62 75,55 0,42 0,64
Картофель...................... 74,93 1,99 0,15 20.86 0,98 1,00
С п а р ж а ........................... 94,00 1,30 0,20 3,30 — 0,50
Свекла .......................... 87,50 1,20 0,10 9,40 — 0,80
К апуста...................... . 91,50 1.20 0,30 5,50 — 0,80
Цве тная капуста . . 92,30 1,30 0,50 4,70 — 0,Г»0
О гур ц ы .......................... 95,40 0,60 0,20 3,00 — 0,40
Л у к ъ ............................... 87,60 1,20 0,30 9,60 —. 0,50
ПІпинат ...................... 92,30 1,60 0,30 3,20 — 1,60
Т о м а т ы .......................... 94,30 0,70 0,40 3,80 — 0.40
Ре п а ............................... 90,67 1,11 0,24 6,11 1,11 0,76
Д ы н я ............................... ,91,50

94,96
0,84 0,13 6,35 0,66 0,52

А р б у з ы ........................... 0,67 0,06 4,18 0,10 0,28
Яблоки ........................... 84,37 0,40 0,70 12,13 1,98 0,42
Г р у ш и .......................... 82,83

85,00
0,86 0,20 11,98 2,82 ОДП

Абрикосы ...................... 0,90 — 12,20 — 0,40
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ИІ4И продукты.

В
од

а.

Б
ел

ки
.

Ж
ир

ы
.

У
гл

ев
од

ы
.

К
ле

тч
ат

ка
,

Зо
ла

 
(с

ол
и)

.

* “ЧНЬ ................................... 75,30 1,0 0,50 10,90 _ 0,60
:=■ пни .......................... 80,90 0,80 0,70 15,1 — 0,50
1-ги.иНМ . . . 4 . . . 89,30 0,80 0,60 7,70 — 0,40
1 'Ы1ИІІІЛ................. 86,90 0,60 0,20 10,50 — 0,40
1 M U M ......................................... 79,60 0,70 — 17,10 — 0,50
■ н л пн и ica...................... 90,40 0,80 0,50 6,80 — 0,50
« -МИНН ...................... 86,30 1,00 0,90 9,90 — 0.40
•«фНМКІІ. ...................... 81,90 0,50 0,50 1,90 — 0,20

ѵ-имии . . . . . . . 1,40 0,90 11,40 — 0,50
ï'-н.иГрІѴДІ»...................... 177,40 1,10 1,40 17,30 — 0,40
1 ННМІ.ІІІ JIгоды . . . . [79,10 1,20 — 17,00 — 0,50
•4 H Н ЛИЛ ........................................ 4,81 17,80 49,40 15,60 — 1,50
« ИНІ НІН оре хи. . . . 3,70 13,10 60,70 10,30 — 1,60
' ifiioonuo оре хи . . 14,10 4,80 45,50 25,10 — 1,30
i »им т н ы ...................... 45,00

1
5,30 4,90 37,90 1,00

Народное питание. ІІитанием народ
ных'!» масс опреде ляется степень устой- 
чнипсти населения по отношению к раз
ним и ым вредным влияниям.  В этом 
»«тпшигоиии население России находится в 
ифиийно иеблагоприятных условиях.  По 
чмииым Щербины, русские тратят в 
гмд 20,44 руб, на пищу на челове ка, 
•I* i »in iцузы—76 рублей, шотландцы 103 p. 
lii. пище  крестьян преобладают пло- 
-(I усваиваемые растительные продукты, 
шипотная пища потребляется в ни- 
мгожном количестве . Даже зажиточныя 
ппмьи принимают лишь 19% потребля- 
имой ими пищи в виде  животных 
нродуктов,  бе дныя даже 12%. Пища 
гшиьскохозяйственных рабочих,  по 
дишиым В. Варба, представляется скуд
ной и упрощенной до крайних преде - 
лоигг»: на завтрак— черный хле б с 
модой, на обе д— каша, кашица и чер
ный хле б,  на полдник— черный хле б 
г i. модой, на ужин опять каша и чер
ный хле б.  Один фунт масла или са
на отпускается на хуторах на 10—40 че
ло ме к.  Плохо питаются и промышлен
ным рабочие. По данным проф. Эрис- 
миииа, относящимся к 1893 году, пища 
рабочих богата неусвояемыми бе лко- 
иыми веществами (26—28% все х бел- 
коигь). Рабочие извлекают боле е 75% все
го бе лка и 92—96% все х углеводов 
ин'ь чернаго хле ба и гречневой крупы. 
Ilo иове йшим данным (1911 и 1914 гг.), 
нитаииие рабочих еще больше ухудши
лось. По точному подсчету фабричйаго 
инспектора С. Гвоздева, продовольствие 
наие которых фабриках обходится в 
дииь на челове ка 5%—'71/ 2 коп. Другой

фабричный инспектор вычислил пи
щевой паек нашего рабочаго на осно- 
вании обширнаго материала. Оказалось, 
что говядины рабочие потребляют.  
0,123 фунта в день (мене е Vs ФО- Глав
ный предмет питания составляет ка
пуста (0,171 ф.), картошка (0,384 ф.), кру
па (0,302 ф.) и ржаной хле б (2,302 ф.). На
сколько дал ек этот паек от „мясно
го“ пайка английскаго рабочаго! После д- 
ний потребляет в течеииф неде ли 5 ф. 
говядины, 0,56 ф. свинины, 1,66 ф. теля
тины, 1,66 ф. ветчины и сала, 8,5 бу- 
тылок молока, 8,7 шт. яиц,  0,83 ф.. 
сыра.Скудным питанием  русск. населе- 
ния объясняется отчасти его усиленная 
заболе ваемость и значит, смертность.

Л и т е р а т у р а :  Rubner, „Lehrbuch 
der Hygiene“ (8 Aufl. 1908); его же, „Пи- 
тание и пищевые продукты“;Brugsc1i,„ Diä
tetik“ (1911); Е. Варб,  „Наемные сель- 
скохоз. рабочие“ (1899); И. Козьминых-  
Ланин,  „К вопросу об артельном 
харчевании фабричнозавод. рабочих Мо
сковской губ.“ (1914). В . Капель.

Питание растений, см. растете.
Питательные препараты не заме ня- 

ют,  а лишь дополняют естественныя 
пищевыя средства (при физич. слабости, 
отсутствии аппетита, при невозможности 
почему-либо жевания, при боле зни же
лудка и кишек и пр., а также—в це - 
лях откармливания); большое зиачение- 
П. п. име ют в де тском возрасте .

I. Бе лковые препараты: 1) преп. расти- 
тельнаго бе лка—алейрона,т,  получае
мый из клейковины (остаток после . 
фабрйкации пшеничиаго крахмала), ро- 
борат (приготовл. из сме си ржи, пше
ницы, маиса и риса; содержит 1% ле
цитина); богаты азотом (11—13%); при
годны для подагриков,  диабетиков и 
неврастеников.  2) Препараты молочнаго 
белка—эйказин (соедииение казеина с 
аммиак.), нутроза (казеин с натр.),. 
плазмон (двууглек. казеин с натр.); 
пригодны при лихорадках,  желуд. за- 
бол., при откармлив., при подагре , неф- 
рите , неврастении; их можно приба
влять къкушаиьям;  санатоген,  содер
жаний также глицеринофосфорныя соли.
3) Мясные экстракты содержать лишь, 
около 2% бе лка, но богаты неорганич. 
солями и экстракт, вещ., возбуждающими 
аппетит и выде ление пищевар. соковъ.

14) Мясные соки (пуро, парно, карсанъ>



содержать около 30% бе лка; пригото
вляются из куринаго бе лка с приба- 
влением мясного экстракта.

II. Углеводные препараты: 1 ) мелкге 
виды муки (мука Кнорровская овсяная, 
рисовая, ячменная, гороховая, бобовая, 
чечевичная; легуминозная мука Гартеи- 
штейиа, авенация, аррорут,  овсяная 
Quaker Oats, Геркулес,  Богатырь и пр.); 
употребляются для приготовления пита- 
тельных супов;  в них углеводов 
60—80 %, бе лков 10—20 %. 2) Декстри- 
нированная мука (Нестле, Куфеке, Мел- 
лина и др.); в них крахмаль переве- 
ден в растворимое состояние; гл. обр. 
для грудных де тей. 3) Солодовые экс
тракты (напр, рижский мальцэкстракт) , 
очень це нные препараты; содерж. 60% 
углевод, и 5 % бе лка; прибавленные к 
молоку, значительно увеличивают его 
переносимость. Сухие солод, экстр.—маль- 
токристол и мальтил.  4) Фруктовые 
соки (помриль, фрода и пр.), виноград
ный сок и плодовыя вина; без алко
голя; богаты сахаром  .

III. Жировые препараты: 1 ) липанин,  
содерж. также 6% своб. олеиновой ки
слоты; мож. заме нить рыбий жир;  дорог.  
2) Питательный шоколад Меринга (Kraft
schokolade), очень вкусен,  легко усваи
вается. 3) Препараты лецитина; приго
товляются из яичнаго желтка; содер
жать фосфор и жиры; б. ч. в сме си 
с  пищев. средствами: с молоком (био- 
цитин) , какао (лецитогеи) , солодом 
{овомальтон,  биомальц) , с пшеничн. 
мукой (глидин) , с растительн. се ме- 
нами (фитин) , с молочн. белком (био- 
зон) , с желе з. (лециферрин) ; в них 
лецитина б. ч. очень мало (1% и мене е).

IV*. Сложные препараты: 1) Одда Ме
ринга—де тская мука; приготовл. из декс- 
тринированной пшеничной и овсяной 
муки, молочной сыворотки, яичнаго желт
ка и масла какао; кроме  того, в ней 
0,5% извести и 1% фосфорн. кислоты. 
2) Гигиама (какао и декстринирован. ле
гуминозная мука) содерж. 22% бе лка, 6% 
жира и 63% углеводов;  приятн. вкус;  
легко усвояется. П. Кабановъ.

Питательные растворы для расте- 
ний, см. водныя культуры, X, 522.

Питейная монополия, см. питейная 
торговля.

Питейная торговля представляет 
предмет регламентации со стороны го

сударства, с одной стороны, в ипти» ■ 
ресах правильнаго получения доходи 
от обложения напитков;  с другой * - 
в интересах борьбы с алкоголизмом и. 
{см.) населения. „Система П. т. находит 
ся в зависимости от системы питой - 
ных сборов.  П. т. является или воль 
ным промыслом,  только регламент!» ■ 
руемым (при акцизе ), или откупным ь 
(при откупах) , или общественной мо 
нополией, т. наз. готенборгская системе, 
или казенной монополией. Т. к. разным 
напитки облагаются различно, то и си
стемы торговли ими могут быть раз 
ными в одной и той же стране  в одно 
и то же время. Главная часть П. т.- 
торговля водкой и спиртом— в настоя 
щеѳ время в России сосредоточена в 
руках казны (ср. винокурение, X, 258/62). 
Продажа производится из казенньт» 
оптовых складов и винных лавокт., 
но предоставляется, на опреде ленных 
условиях,  и частиым заведениям.  Со* 
здание типа казенной винной лавки 
ме ста продажи спирта и водки на вы* 
нос в запечатанной посуде —име ло 
це лью уничтожить прежний кабак (см.), 
ме сто вольной распивочной торговли 
водкой, являвшееся синонимом спаи- 
вания народа, ростовщичества, утаивания 
краденаго и т. п.; заме нить кабатчика 
чиновником,  не заинтересованным в 
увеличении сбыта во что бы то ни стало; 
прекратить злоупотребления в виде  про
дажи разбавленной водки (в ущерб каз- 
не ) или не полной ме рой (в ущерб по
требителю) и корчемство; перенести по- 
требление спиртных напитков из ка
бака в семью и сде лать его боле е регу- 
лярным и, наконец,  влиять на сокраще- 
ние пьянства, путем сокращения числа 
ме ст и  продолжительности времени тор
говли напитками. Из частных заведе- 
ний продажа спирта, водки и водочных 
изде лий допускается из ренсковых по- 
гребов (на вынос)  и в заведениях 
трактирнаго промысла (по общему прави
лу, в запечатанной посуде  и по устано- 
вленным це нам;  только буфетам и, по 
особому разре шению, отде льным трак- 
тирным заведениям разре шаѳтся от- 
пуск напитков для распития на ме сте  
произвольными ме рами и в налив из 
графинов по вольной це ые ). Многия из 
предположений, име вшихся при устано- 
влении каз. продажи пит., потерпе ли фиас-



-V шшрощение распивочной торговли вы- 
ии' мо пьянство на улицу, сокращение 
» fti'T'i. и времени ГІ. т. повело к развитию
■ ■ииппП продажи вина, к созданию неле- 
* < иы иы х притонов,  не уступающих 
•■Фпформенным кабакам со все ми их 
'»рипмпми. Потребление вина на душу на-

■ ч п п ия ,  понижавшееся в начале  рас- 
'»и.имѵграииения каз. продажи и достигшее 
Ри- ІиН)1 г. 0,45 ведер водки в 40° (в 
V М г. оно равнялось 0,52), с 1902 г. сно- 
№ г'пило повышаться, доходя до 0,63 (1906 
f.fi ІІЮ7 гг.) и даже 0,66 в 1913 г. Не мене е

итгоприятно было развитие и других 
V4 и проп П. т., остававшихся частным 
«ирпмыслом,  т. е. пивом,  портером, ме- 
•мм i, и виноградными винами. Законъ
■ ■ ипи[). 1906 г. установил явочную систе- 
нѵ открытия пивных лавок и скла- 
миги. в городах и довольно льготный 
ипрядок их открытия в селениях.  
Рмнультатом был быстрый рост пив
ной торговли: число городских лавок 
’ ми,и ичилось с 9.078 в 1905 г. до 23.726 в 
им I г., т. е. на 150%, уе здных (преиму- 
ниж ѵ г в о н н о  распивочных) —с 11.882 до
Ги,(І58, т. е. на 116%; потребление пива 

. ииросло с 59,3 милл. ведер (0,42 в. на 
tviiiy) до 89,3 милл. в. (0,54 на душу). 
);и, то лее время число каз. винных ла- 
■ннс сократилось с 28.557 до 26.234, а 
нбщоо количество потребляемой водки 
отросло с 76 милл. в. до 92 милл. Так. 
■»Пр. параллельно с увеличением потре- 
*ц|пииия водки шло увеличение и потребле- 
нии пива, и в растущих,  как грибы, 
Пиипиых лавках возродились прелшие 
и мбаиси с тайной продажей водки, с 
шггьом в долг,  с разгулом и пр. 
Опию ясным,  что стремление освобо- 
/шть пиво от регламентации в це лях 
борьбы с пьянством,  путем вне дре- 
I IIn в народное потребление напитка не 
.толь кре пкаго и мене ѳ вреднаго, не 
Іипдет к поставленной це ли, а служит 
лишь к вяшщей наживе  пивоваров и 
ипиоторговцев.  В результате  каз. про
пажи питей и сопряженной с ней регла- 
мпиитации частной П. т. обнарулшлось, 
что пьянство— это великое социальное 
•ло русской народной жизни—только пе- 
риме нило отчасти свои формы, но про
кол лсаот развиваться. „Пьяный“ бюд
жета и борьба с пьянством станови- 
■шсь все боле е злобой дня и выдвигали 
иаочоредь необходимость иовых ме ръ.

Призыв к утверждению в народной 
жизни начал трезвости явился в Вы- 
сочайшем рескрипте  30 января 1914 г. 
мин. фин. Правительство спе шно при
нялось за обсуждение и приме нение ад- 
министративных ме р к уменьшению 
потребления спиртных напитков;  м-во 
фин. признало обязательными для ак- 
цизнаго надзора общественные пригово
ры о запрещении П. т. и принялось за 
искоренение тайной продажи; был на- 
ме чен ряд других ме р;  Государ. 
Совет принял проект закона о борьбе  
с пьянством, и т. д. Однако вряд ли об
наруживались заметные признаки умень- 
шения потребления спирт, напитков.  Ко
ренной переворот в П. т. принесла 
война. Мобилизация русской армии в 
средине  июля послужила поводом для 
временнаго прекращения каз. продажи 
питей. Несмотря на крайнюю ре зкость 
и неожиданность этой ме ры, она уве н- 
чалась полным успе хом и не мало со- 
де йствовала тому общественному подъ
ему, которым сопровождалось начало 
военных де йствий. Короткаго времени 
было достаточно, чтобы убедиться в 
благотворности прекращения торговли 
водкой: мобилизация прошла весьма ус- 
пе шно и спокойно, количество престу
плены явно сократилось, исчезли явления 
хулиганства, самые различные обще
ственные классы одобрительно приве т- 
ствовали нововведение. ГІрекращение каз. 
продажи питей всле дствие этого было 
продолжено. Допущена пока продажа 
казенных питей только в трактирных 
заведениях 1 -го разряда и в буфетах 
при собраниях и клубах;  но вме сте  с 
те м Выс. утв. 13 окт. положением со- 
ве та министров предоставлено заинте- 
ресованиым общественным учрежде- 
ниям,  впредь до окончания военнаго вре
мени, ходатайствовать о полном прекра
щены торговли кре пкими напитками, ко
торая и прекращается во все х без 
изъятия ме стах продажи питей распо- 
ряжениями губериаторов,  градоначаль- 
ников и министра внутр. де л.  Возбу- 
ждение этих ходатайств сде лалось об- 
щим,  ежедневным явлением.  Полное 
прекращение продажи спиртных напит
ков на большей части территории Рос
сы представляет собою великий социаль- 
ный эксперимента, равнаго которому не 
знает вся история борьбы с алкоголиз-



мом.  Совпавшее по времени с боль- 
т и м  подъѳмом народнаго духа, отрез- 
вление населоиия принесло с собой оздо- 
ровление русской жизни в самых раз- 
личных сторонах ея. Рядом с со- 
кращеиифм преступности, хулиганства, 
пьяных прогулов и пьяной расточи
тельности идет повышение трудоспособ
ности, бережливости, рачительности и 
потребления населения. „Деревня стала 
неузнаваема: не т в ней теперь пьяна- 
го разгула, ни ругани, ни драк;  прекра
тились хулиганства, кражи, деревенскиф 
пожары; разсе ялись и почти совсе м 
исчезли бродяги; привычные пьяницы... 
принялись за работу“ (К. Воробьев) — 
ото выражения почти стереотипныя те
перь в устах наблюдателей деревен
ской жизни. Одно уменыпение числа и 
убыточности пожаров,  констатируемыя 
рядом земств,  как результат трез
вости населения, дает в течение года 
огромное сбережение в непроизводитель
ной трате  народнаго богатства. В д е - 
ревне  наблюдается боле е осмысленное и 
серьезное отношеиие к общественным 
де лам;  прекращение иепроизводитель- 
ных расходов на вино вызвало во мно- 
гих случаях,  несмотря на тягость 
военнаго времени, увеличение сбереже- 
ний, большую аккуратность в платежах 
кредитным товариществами и т.д. То лее 
наблюдается и в рабочих кассах:  
московския больничныя кассы отме тили 
прекращение прелших „однодневных“  
боле зней; в потребительских лавках,  
несмотря на сокращение работы и за- 
работков,  торговля идет олшвленно; 
обычные прежние спутники острой без
работицы отсутствуют;  быстро пони
зился рост штрафного капитала всле д- 
ствие сокращения прогулов,  и уменьши
лось количество несчастных случаев 
при работах с машинами. Нельзя со- 
мне ваться, что конечным результатом 
реформы П. т. будет значительный 
подъем въэкономическом благосостоя- 
нии масс населения, который должен 
сыграть большую роль в борьбе  с тяж
кими экономическими после дствиями 
войны. Есть, конечно, и обратная сторона 
медали у этой реформы—распростране- 
ние в качестве  напитков различных 
суррогатов водки: денатурированнаго 
спирта, политуры, одеколона, напитков 
домашняго производства, напр.,кумышки

в восточных губерниях,  и т. п. Mim 
rie из этих суррогатов крайне вредны 
для здоровья, и не мало людей ежедношт 
платит н е изле чимыми заболе ваниямм 
(напр., сле потой) и далее смертью за спот 
привычку к пьянству. При далыиеП 
шем соблюдении новаго порядка много 
энергии и средств придется потратить 
на искоренение тайнаго винокурения, ко 
торое, несомне нно, будет возникать о 
развиваться, и кормчества.

Питейная монополия , фискальная монополия торге»л м 
(отчасти также и производства) спиртом и водки» 
Установление П. м. государством мотивируется стрс 
млением к получению большаго дохода от спиртныхь 
напитков,  борьбою с пьянством,  заботой о народном! 
здравии и отчасти иными соображениями (напр., протшш 
де йствием монополии частных предпринимателей tu, 
этой области и т. п .). Монополия представляет собои! 
боле е гибкую форму, че м акциз,  и потому являетон 
боле е пригодной, когда рядом с фискальными преолии 
дуются и иныя це ли, достигаемыя путем регулированы 
производства и торговли. Являясь хозяином де ла, 
государство, ставя эти це ли, де йствует легче и свобод- 
не е, че м в том случае , когда ему для этого прихо 
дится регламентировать и ограничивать де ятельности. 
частных лиц.  Поэтому в после днее время, когда он- 
циальныя, этическия и экономическия це ли вообще стали 
с большей силой вне дряться в финансовую политику, 
вопрос о П. м. возникает все чаще и чаще (в Гермаиии, 
Франции, Австрии, Бельгии и пр.). Практическое ooy« 
ществление П. м. нашла пока в Швейцарии (с 1886 г.), 
Ссрбии (1893) и России. Предназначенная первоначально, 
по зак. 8 июля 1893 г ., для введения в виде  опыта м 
4-х восточных губерниях (где  в то время возникли 
монополия частных лиц) , казенная продажа питий 
постепенно была потом распространена почти на вою 
Россию(кроме  Закавказья, Туркестанскаго края, Амурок, 
Приморск., Сахалинск., Закаспийск. й Семире ченской 
областей) и образовала самое грандиозноѳ предприятии 
из числа когда-либо бывших в области казеннаГО 
хозяйства. По предположениям правительства, П. м. 
должна была пресле довать сле дующия главныя це лии 
1) приучение населения к боле ѳ правильному потребло- 
нию вина; 2) улучшеииф качества вина; 3) огражден!» 
продажи питей от корчемства и привлечете к тор* 
говле  вином лиц с боле е высоким нравственным* 
уровнем*. Но не были забыты и фискальный соображй« 
ния. В предшествовавшее время, под влиянифм нужды 
в средствах,  питейный акциз постоянно повышалол, 
а это вело к сокращенно потребления водки, и новыя но* 
вышения не давали уже пропорциональнаго возрастаиин 
дохода. Так. обр. преде л доходности водочнаго налога, 
в границах акцизнаго обложения, был достигнута! 
для извлечения большаго дохода надо было прибе гнуть 
к боле ѳ совершенной фискальной форме . «Только ну* 
тем монополии, говорил С. Ю. Витте в засе дании Гоо, 
Сове та, государство может извлечь из налога на спирта 
необходимый ему и значительно больший, нежели ныие , 
доход,  с наименьшими сте снениями и неудобствами», 
Реформа сосредоточивала в руках казны покупку 
спирта для потребления внутри страны, изготовлен!н 
из него водки и продажу спирта и водки; винокурен!» 
оставалось попрежнему в частных руках (с ограииг  
чениями, впрочем,  относительно увеличения производ
ства и открытия новых заводов)  с прежним поряд« 
ком наблюдения акцизнаго надзора за производством*, 
Для изготовления водки употребляется только ректи 
фикованный (на казенных или частных заводах*) 
спирт;  это требование было продиктовано стремлениом 
дать населенно возможно здоровый продукт,  освобо« 
жденный от вредных ядовитых приме сей, находя« 
щихся в неочищенном спирте , и представляет собою 
одну из хороших сторон реформы. Потребный длм 
казны спирт приобре тается ею в главной своей части 
по разверстке  между существующими винокуренными 
заводами, небольшая часть покупается с торгов* и 
приблизительно столько же хозяйственным* способом*.



ицготоплопнаго спирта на казенных винных скла- 
ириготопляется вино (водка), которое, вме сте  со 

, м.мь, иоотупает в продажу из казен. оптовых 
••ни. ii винных лавок.  Продажная це на устана- 
*йи'он министром финансов в преде лах,  опре- 
иимых законодательным порядком.  Казенная вин- 

• «ника, рядом с упорядочением питейной торговли,
 ̂ i ь оноей задачей вернуть казне  в це не  продавае- 
п  нитей стоимость их производства, налог,  опре- 
■••ммй разме ром акциза, и доставить монопольную 

"ймш., в которую отчасти должна входить прибыль 
ринничной продаяш спиртных напитков,  прежде 

■мин ип, карман кабатчиков.  Для укоренения в на- 
. 1) треипюсти одновременно с казенной продажей пи- 

ч иипдились попечительства о народной трезвости.
• чилытн це ль казенной П. м. оказалась вполне  до- 

■Іинутой: посредством постепеннаго повышения про- 
ню « це пы водки казна из году в год получала 
Лнлыпий доход от П. м. Обороты ея выражались 

• мммииидисе время в сле дующих суммахъ:

Гиды. Валовой дох. Расход.  Чистый дох.

(в  м и л л и о н а X ъ р у б л е й ) ,

МНИ» . . 718,9 196,3 522,6
ИНН . . 767,1 188,3 578,8
ПІМ . . 783,1 187,3 595,8
ИНН . . 824,7 193,8 630,9
ИНН . . 899,3 235,0 664,3
(ИИ >) . 936,1 246,2 689,9

Ѵимиичоние доходности П. м. объясняется увеличением 
‘нниичпотва продаваемаго спирта и водки (в 1909 г.—  
С! милл. вед., в 1913 г.—уже 1.05,7 милл.)всле дствие 
нрниннѵга населепия и отчасти повышения душевого по- 
-•■■плепин (с 0,58 ведра в 1909 г. и до 0,66 в 1913 г.), 
Ѵл, обр. повышением продажных це н,  т. е. повыше- 

I îmm i* тяжести обложения. Разительность этого резуль- 
■г» II. м. станет ясной, когда припомним,  что в 

*з!Ни г. акциз со спирта и Водок дал всего только 
^7,11 милл. р. при це нах на водку в 5—6 рублей 

ишдро, а что по закону 27 июля 1914 г. це ны были у ста
вим ом  для казенных напитков:  12 р. 80 к. для обык- 
"■чнмшаго вина и 16 р. 80 к. для столоваго. Сам творец 
И, м., гр. Витте должен был признать, наконецъ,
■ т надуманная им реформа (хотя по его утверждению—
* не мине  его преемников)  совершенно не достигла своей 
нЬли уменьшения пьянства, а оказалась широко при- 
иининимым способом для выкачивания из народа де- 
И»гь н казну. С наступлением воепных событий в 
»Aiyivrb 1914 г. было повеле но прекратить продажу ка-

н и м х  напитков,  и предположенный на 1915 г. доход 
mi. 11. м. разсчитан только на продажу питей въресто- 
|;*ишх 1-го разряда (51,2 мил. р.), от отпуска спирта 
НА (Ниоциальныя надобности и  от продажи денатури- 
Цоимшаго спирта.

Питейные сборы представляют собою систему обло- 
«II1 и кре пких напитков— вина, пива и меда, водки 

tt спирта. Способность этих напитков служить сред- 
■ншм косвеннаго обложения не подлежит сомне нию,
• н, они являются не предметом необходимости, а сред- 
*мтм наслаждения или даже прихоти, от потребления 
нитораго всегда можно отказаться не только без вреда,
• , иншротив,  с пользой для здоровья. С другой СТО
ПИНЫ, в пользу их обложения и даже сравнительно 
йыоокаго, говорить морально-полицейское соображение—  
ммопинио увеличением це ны напитков противоде йство- 
мть развитию пьянства. ІП. с ., правда, не удовлетворяютъ
♦ |iwftenaniro равноме рности обложения, т. к. падают не 
НА вое х граждан и несоразме рно их податной способ- 
Неити, но зато име ют ту выгодную сторону, что они 
ишничиваются, гл. обр., вздослым и, сле д.,способным 
Uk труду и заработку мужским населением и, кроме  
tere, облагая предмет,  от потребления котораго можно 
(Im  ирода для себя отказаться, представляет каждому 
итпможность соразме рять платимую им сумму со своими 
имущественными средствами. Прочное положение П. с. 
N1 бюджотах современных государств объясняется 
»Иои,  что они приносят казне  очень крупные доходы. 
Т а н ь , в  Р о с с ии  п о  сме те  на 1914 г. питейные сборы 
ненинны были дать: 55,6 милл. р.—акцизы и 936 м * р .—

Но оме те  госуд. росписи.

питейная монополия, всего 991,6 милл. р ., т. е. почти 
277г% всего бюджета. В Германии в 1911/12 г., по 
подсчету Е. Куна, П. с. дали 208,7 м. р ., в Австрии—  
74,4 м. р., во Франции— 177,2 м. р ., в Великобритании 
и Ирландии—323,8 м .р.;накаяидагожит.этицифрыдают:  
в России—4 p. 81 к. налога, Великобр. и Ирландии—
7 p. 16 к., во Франции— 4 p. 48 к ., в Германии— 3 p. 21 к., 
в Австрии—2 p. 60 к. П. с. слагаются из трех глав- 
не йших налогов на напитки: на виноградныя вина, 
на пиво и на спирт и изде лия из него. 1) Налог на  
виногр. вино представляет наибольшия трудности для 
взимания, так как производство вина обыкновенно 
раздробляется между многочисленными с.-хозяйст. пред- 
приятиями, всле дствие чего чрезвычайно трудно усла
дить как за домашним потреблением его, так и за 
прямым сбытом от производителя к потребителю. 
Наиболе е употребительными формами этого налога 
являются обложение производства вина (в виде  налога 
на виноградники или на готовое вино), обложение его 
перевозки и обложение торговли вином.  Большое зна- 
чение име ст этот налог только там,  где  виноде лиф 
составляет важную отрасль промышленности страны, 
как во Франции. В России виноградныя вина туземн. 
производства не подлежать акцизу, и только привозныя 
вина облагаются довольно высокими там. пошлинами; 
между те м вина потребляются сравнительно зажиточ
ными классами, и потому уме ренноѳ обложение их 
было бы справедливо. 2) Пиво облагается различными 
способами: по готовому продукту, по полуфабрикату 
(сусло), по работоспособности заторных чанов и кот- 
лов,  по количеству сырого материала (солода). Доход,  
приносимый этим налогом,  довольно значителен:  в 
1911 г. в Германии— 117,7 м. р ., в Великобр. и Ирл.—
119.5 м. р., в Австрии—30,5 м. р ., во Франции—5,3 м. р. 
В России акцизу подлежать пиво, портер,  мед и брага, 
изготовляемая на особо устроенных заводах;  доход 
от него получался в 1910— 13 гг. в разме ре  20—  
22,6 милл. р. Полож. сове та м-ров 27 июля 1914 г. акц. 
на пиво опреде лен в 3 р. с пуда поступающаго в за- 
тор солода (при чем име лось, между прочим,  урав
нять обложение каждаго градуса алкоголя в пиве  с 
обложением его в спирте ). 3) Налог на спирт и  изде - 
л ия из него по своей доходности занимает первое ме сто 
среди П. с. (кроме  Герм.): в 1911 г. во Франции—  
127,1 м . р ., в Великобр. и Ирл.— 164,6 м. р ., в Германии—  
82,9 м. р ., в Австрии—37,4 м. р . Наибольшей высоты 
обложение спирта достигает в Англии, где  оно в пе- 
реводе  на наши ме ры равняется 32,9 коп. с градуса 
безводнаго спирта. В России полож. сов. м-ров 30 июля 
1914 г. акциз опреде лен в 20 коп., во Франции—
11.5 к .,в  Австрии— 5,3 к ., в Герм.— 9,3 к. Наиболе е 
распространенной формой налога является обложеиие 
готоваго спирта, но приме няются и другия формы: по 
количеству материалов,  по работоспособности аппара- 
тов,  по абонементному соглашению с заводчиками. 
Так как винокурение име ет весьма важное подсобное 
значение для сельск. хозяйства, то в видах соде йствия 
после днему часто системой обложения даются особыя 
льготы для заводов,  име ющих с.-хоз. характер.  
В; России изве стия о П. с. начинаются с X VI ст., 
когда во все х городах и во многих селеииях суще
ствовали казенные питейные дома. Эти кабаки (см.) дер
жались на ве ре , т. е. находились в казенном упра- 
влении или отдавались на  откуп.  Обе  системы чередо
вались друг с другом или существовали одновременно, 
до 1765 г., когда «ве рная» система была совсе м отме - 
нена, и вся питейная продажа была отдана на откуп.  
За неболыпим промежутком в 8 ле т (1819— 1827 гг. ) 
существованья казеннаго управления, которое, по мысли 
гр. Гурьева, должно было служить переходною сту
пенью к введению акцизной системы, откупа просуще
ствовали почти столе тие, и спаиванием народа, выкачи- 
ванием из него огромных сумм,  из которых сравни
тельно меньшая доля поступала в казну, развитием 
взяточничества и подкупности низшей и высшей админи- 
страции и|массой вопиющих злоупотреблений— оставили 
по себе  недобрую память. С 1 янв. 1863 г. на ме сто 
откупов установлена была акцизная система, которая 
с некоторыми ивме нениями действовала до 1895 г ., 
когда на сме ну ея начала вводиться постепенно в раз
личных частях империи казенная продажа питей 
(см. выше, стб. 252/3). После дняя изме нила, гл. обр., 
систему питейной торговли и заме нила акциз,  какъ

* источник государственнаго дохода, монопольной при-



б ы л ь ю , но в общ ем  и  си ст ем а  П . с .  и  р егл а м ен -  
та ц ия  в и н о к у р е н ия  ост а л и с ь  в  п р е ж н ем  в и де . В н е  р а й о -  
н о в  к а з .  м о н о п о л ии и  т е п е р ь  в зи м а ется  а к ц и з  с о  сп и р та  
п о  го т о в о м у  п р о д у к т у  (в  З а к а в к .,  Т у р к е с т а н е , А м у р .,  
П р и м о р с к ., С а х а л ., З а к а с п . и  С ем ире ч . о б -х ) . С водоч- 
ныхь изде лий  (в од ок ,  н а ст о е к ,  н а л и в о к  и  п р . ,  н е  им е ю - 
щ и х  о б я за т е л ь н о й  к р е п ости ) в зи м а ет с я  д о п о л н и т ел ь 
ны й а к ц и з  п о ср ед ст в о м  н а к л е й к и  б а н д е р о л е й  н а  п о 
с у д у .  К р о м е  т о г о , у  н а с  в со ста в е  п и тей н ы х  сб о р о в  
с у щ ес т в у ет  осо б ы й  а к ц и з  с прессованных дрож ж ей , 
в зи м аем ы й  п о ср ед ст в о м  н а к л е й к и  н а  п ом е щ е н ия  с 
д р о ж ж а м и  б а н д е р о л е й ; В ы с. у т в . п о л о ж . с о в . м -в  
4 о к т . 1 9 1 4  г .  э т о т  а к ц и з  п овы ш ен  с  2 0  к о п . д о  3 2  к .  
с  ф у н т а . Р я д о м  с  а к ц и зо м  н а п и в о , сп и р т ,  ви н о  и  
в о д к и  в зи м а ет с я  о собы й  патентный сбор с  за в о д о в  
д л я  п р о и зв о д ст в а  н ап и т к о в  и  за в е д е н ий  д л я  то р го в л и  
и м и . А к ц и з  н а  сп и р т  и  в и н о , в одоч н ы я и з д е л ия  и  н а  
сп и р т ,  вы к ури в аем ы й  и з  в и н о г р а д а  и  ф р у к т о в ,  п р и - 
н о с и л  в  1 9 1 0 /1 3  г г .  от  1 0 ,6  д о  1 5 ,7  м и л л . р .;  а к ц . с  
д р о ж ж е й — от 6 ,7  до  7 ,5  м и л л . р .  (н а  1 9 1 5  г .  п р е д п о л о -  
ж е н  в сум м е  13 м . р .) ,  патен тны й  сб о р — от 5 ,2  до  
6 ,2  м и л л . р .  В  в и д у  п р е к р а щ е н ия  с  п ол ов и н ы  1 9 1 4  г .  
к а зе н н о й  п р о д а ж и  п и т е й  и  п р е до  став л е н ия  о б щ еств ен - 
ны м у ч р е ж д е н иям  ш и р о к и х  п ол н ом оч ий  п о  у с т а н о -  
в л ен ию за п р е щ е н ия  п р о д а ж и  все х  сп и ртн ы х н ап и т к о в ,  
зн а ч ение П . с .  в Р о с с ии  с р а з у  ч р езв ы ч а й н о  си л ь н о  
у п а л о : п о  см е тны м п р е д п о л о ж е н ия м  н а  1 9 1 5  г .  о б щ а я  
с у м м а  П . с . ,  з а  и ск л ю ч ен ием а к ц и за  с д р о ж ж е й ,  
п р е д п о л о ж е н а  в сего  т о л ь к о  в р а зм е р е  1 9 1 ,7  м . р . ,  
п р и  чем м о ж н о  о ж и д а т ь , с у д я  п о о х в а т и в ш е м у  г л у б о к ия  
м ассы  н а с е л ен ия  со ч у в ст в ию к  м е р а м  н а с а ж д е н ия  т р е з 
в ост и  в Р о с с ии , что д е й ств и тел ь н ое п о с т у п л е н ие П . с . 
о к а ж е т с я  м н ого  н и ж е  э т и х  п р е д п о л о ж е н ий .— JI и  т  е-  
р  а  т  у  р а : Андреевъ> « О б зо р  и н о с т р . за к о н о д а т е л ь с т в а  
п о  в зи м а н ию н а л о г а  со  сп и рта» . С п б ., 1 8 8 3 ; Терскъй, 
«П итей ны е сб о р ы  и  а к ц . си ст ем а » . С п б ., 1 8 9 0 ; бар. Ноль- 
де , « П и т ей н ое д е л о  и  а к ц и зн а я  си ст ем а» . С п б ., 1 8 8 2 — 3 ;  
Фридман,  « В и н н а я  м о н о п о л ия» . T . I .  В и н . м о н о п о л . в  
и н о с т р а н . г о с у д а р с т в . С п б. 1 914; М . Гредингер,  «О сновы  
п и т е й н о й  м о н о п о л ии  в  Р о с с ии», 1 8 9 7 ; Норов,  « К а зе н н а я  
в и н н а я  м о н о п о л ия » . С п б ., 190 4 — 5; А . Гурьев,  «П и т ей н ая  
м о н о п о л ия » . С п б ., 1 8 8 7 ; Осипов,  « В и н н ая  м о н о п о л ия ,  ея  
осн ов н ы я  за д а ч и  и  п р .» . С п б ., 1 8 9 9 ; « К а зе н н а я  п р о д а ж а  
в и н а» , и з д . м и н . ф и н ан сов ;  «С татистика п о к а з ,  п р о д а ж е  
п и тей » , и з д . м и н . ф и н . А .  Свирщевский.

Питскантропосъ(РШ ифсапШгорозегес- 
tus), ископаемый вид,  представляющий 
гипотетическую промежуточную форму 
между антропоморфными обезьянами и 
челове ком и возстановленный по сде - 
ланным д-ром Дюбуа находкам на 
о-ве  Яве  в 1891 и 1892 г. Находки эти 
состоят из верхней части черепа, двух 
коренных зубов и бедреной кости. 
Вме стимость найденнаго черепа (900 — 
1000 куб. см.) слишком мала для чело- 
ве ка, но в то же время черезчур ве
лика для антропоидной обезьяны (maxi
mum—600 см., а среднее у самых круп- 
иых— 500 см.); с обезьяной, особенно 
с гиббоном,  П. сближает плоская фор
ма черепа, сильное развитие глазничной 
области и очень скошенная затылочная 
часть, но зато череп П. не име ет ни- 
каких сле дов костяных гребней, свой- 
ственных обезьянам.  Зубы тоже име - 
ют одни признаки общие с зубами 
челове ка, другие — с зубами обезьяны; 
наконец,  бѳдреная кость несомне нно 
указывает,  что П. ходил на двух но- 
гах,  откуда и название его „erectus“.

Не которые ученые отвергали пришии 
лежность все х этих остатков одному 
и тому же существу (найдены они им 
протяжении 15 метров) , но если даиш 
это мне ние и справедливо, все же одни 
го черепа достаточно, чтобы установип 
существование П.

Пите о (ІІ-Эльф) , важне йшая реиш 
в Норланде  (Швеция), протекает чроиь 
не ск. озер и образует множество води ■ 
падов;  впад. после  334 км. течения и 
Ботнический зал. При устье  ея располо 
жен город П., 2.655 ж.;значит.экспорт’!.,

Питерборо (Peterborough),гор.в англ. 
графстве  Норсгемптон,  на р. Нен;  ста 
ринн. собор;  33.578 ж.

Питер- Шаритцбург,  гл. гор. Натп 
ля (Южно-Африканск. Федерация); 31.199
ж. (14.737 европейцев) .

Питешти (Pitesti), гл. гор. румынок, 
окр. Ардшиш;  16.085 ж.

Питнрим,  архиепископ нижегород- 
ский; род. около 1668 г., кафедру зани 
мал с 1719 г., ум. въ1738 г. П. получил'ь 
изве стность в истории русской церкви 
главным образом,  как энергичный 
борец против старообрядческаго рас 
кола. В его епархии по глухим Кор* 
женским ле сам было множество ста« 
рообрядческих скитов,  так что поли 
для борьбы было обширное. Сначала II. 
пробовал бороться путем собеседо- 
ваний; но первые же опыты показали 
всю безплодность такого способа борь
бы; не больше успе ха име ла попытка 
литературной полемики (составленная 
П. „Пращица духовная против вопро 
сов раскольничьих“ , перв. изд. 1721 г.). 
После  этих попыток П. становится 
всеце ло на сторону приме нения край- 
них репрессивных ме р,  и не без'ь 
его влияиия учреждается Петром „ду
ховная инквизиция “. Для проведения ро- 
прессий П. была дана воинская команда 
под начальством Ржевскаго, которая 
производила розыски скитов,  сжигала 
их,  а скитников арестовывала и пе
редавала суду „духовной инквизиции \  
де йствовавшему ссылками и казнями. 
При помощи этих ме р раскол на 
Керженце  был почти совершенно раз- 
громлен,  а П. всле дствие такого напра
вления своей деятельности получил 
самую печальную изве стность среди 
старообрядчества. Н. Л.

Питмриазис,  см. лишай.



Пи Пузскиф острова, зап. группа Ба- 
й и н м ш х  островов;  697 кв. км. с 
TOI» ж. Гл. гор. Ибиса на остр. Ибиса 

XXI, 374); 6.327 ж.
Питомник,  ^ е сто, служащее для вы- 

и--шиинаииия плодовых и ле сных деревь- 
; - * I ‘нстения, выращенныя в П. при 
«•■■иибиле е благоприятных условиях,  за- 
» • шиются болыпим количеством энер-
• Mf и, высаженный зате м на ме сто,
; ■•.щипаются быстро и дают сильныя 
t ‘цупяиия. П. име ют гораздо большее
ШГІОІІІО в плодоводстве , че м в ле - 
-чюдстве , так как ле сныя деревья 
■инииыю удовлетворительно развивают- 
• прямо из се мян на ме сте ; плодо-
I.141 доревья не могут быть выращены 

. * ии и м образом.  При заложении П. из- 
■инрмиот ме сто с легким наклономъ

i югу или западу, с легкой супееча- 
и|и(1 игочвой, залегающей на водопрони- 
•ни'мой подпочве . Ради защиты П. от 
. ьтров и холода необходимо устроить 
■m северной и восточной границах 
•пушки, всего лучше—из хвойных де- 
рппьов.  Для ле сного П. всего важне ѳ 
иыбор ме ста осве щеннаго и открыта- 
го. II. плодовый разбивают на 3 глав- 
ям х отделения: 1 -е—отде ление для по-
• Ьпиых гряд,  а также для посадки 
•ипроиков и отводков;  2-ѳ отде л. слу
жить для пересаживания се янчиков в 
пдмоле тнем воЗрасте  в те сном,  че
ты рохвершковом разстоянии; 3-е отде л. 
п иужит для пересадки саженцѳв из 
У го отде ления в возрасте  от 2 до 4 
лГ.т— уже (приме рно) на Ѵ2 арш. раз- 
> толиии. В не которых плодовых П. 
обходятся 2-мя отде лениями, пересажи- 
шии сеянцы прямо в отде ление деревь- 
шгь. В ле сных П. се янцы высажива
ются иногда прямо на культурную пло
щадь, обыкновенно же пересаживаются 
предварит, во 2-е отд. П., называемое 
обыкновенно школой. 1 -е отде ление П. 
обрабатывается неглубоко, чтобы се янцы 
по образовали слишком длинных кор
мой; зато 2-е и 3-е отделения обрабаты
ваются глубоко на перевал в 3/4 ДО 
I арш.—При заложении П. на це лине  
тесоводы рекомендуют перекопать всю 
площадь глубоко, не сте сняясь вывора- 
чиианием нижняго слоя. В плодовыхъ
II. нервыя два отде ления, а в ле сных—  
моя площадь обрабатываются в невы- 
еокия гряды. Поверхностная обработка

должна быть те м тщательне е, че м 
мельче семена. Удобрение приме няется 
в П. в уме ренном количестве . Осо
бенной осторожности требует приме - 
нение навознаго удобрения, так как 
вызванное им форсированное развитие 
сопровождается невыносливостыо расте- 
ния, рыхлостью древесины и пр., а хвой- 
ныя деревья совсе м не переиосят на
вознаго удобрения. Уме ренное поверх
ностное навозное удобрение (на 1 верш.), 
повторяемое через год или два,де йств. 
благоприятно, особ, на тощих почвах.  
Хорошие результаты получаются при 
удобрении золою и компостом  .

Питоны, см. зме и, XXI, 291.
Питтак,  один из 7 греч. мудре- 

цов,  род. ок. 648 г. до P. X. в Мити- 
лене , освободил родной город от ти
рании Меланхра и памятен,  как участ- 
ник бушевавшей тогда партийной борь
бы (см. XVI, 578).

Питти, знатный и когда-то очень бо
гатый флорентинский род,  фамилия 
котораго уве ковечена заме чательным 
дворцом,  носящим название палаццо 
Питти во Флоренции, построѳнным в 
XV в. Лукою Питти. В XVI в. дворец 
перешел в собственность Медичи, 
был впосле детвии резиденцифй вели- 
ких герцогов тосканских,  потом—  
короля Италии до перенесения столицы 
королевства в Рим.  Помимо заме ча- 
тельной архитектуры и громадных раз- 
ме ров,  дворец этот славится в осо
бенности собранными в н е м неоце - 
нимыми произведениями искусства. В 
нем до 900 комнат.  Он соединен 
галлереѳй (около 3/4 версты длиною) с 
дворцом Уффици и, заодно с ним,  
представляет собою один из бога- 
те йших музеев Европы. В его залах 
хранятся картины Рафаэля, Перуджи- 
но, Тициана, Мурильо, Рубенса, Андреа 
дель-Сарто,фра-Бартоломео,Гвидо Рени, 
Сальватора Розы и мн. др., а также ста
туи, из которых особенно заме чатель- 
ны: „Венера Мѳдицѳйская“ и „Пляшу- 
щий фавн“ , и множество чудных фло- 
рентинских мозаикъ.

Питтсбург,  одинъЗиз важне йших 
промышленных городов Се в. Амер., 
в шт. Пенсильвания, при слиянии р. Эл- 
лигени с Мононгаэла (образующих р. 
Огайо); лежит в ме стности, очень бо
гатой каменн. углем и нефтью; зани-
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маѳт первое ме сто в С. Шт. по сталь
ному и желе зному производствами, об- 
ширн. нефтян., стеклян., табачн. и др. 
предприятия; значительная внутренняя 
торговля. Университет,  одно из ста- 
ре йших учебных заведений страны; 
института Карнеги съотделением изягщ 
ных искусств,  музеем и технич. шко
лами; 553.915 ж.

Питтсфильд (Pittsfield), гор. в се в.- 
ам. шт. Массачусетсу текстильн. пром̂ ; 
32.121 ж.

Питт (Pitt), Уильям,  называемый 
Сшартим,  см. Чатам  .

Питт,  Уильям,  Младший, знамен, 
англ. госуд. де ятель (1759—1806), премь- 
ер- министр с 1783 по 1801 г. и съ1804г. 
до своей смерти, см. IX, 147/156.

Пит,  Вольтой П., пр. приток Ени
сея в Енисейской губ. и у., течет на
з., ю. и ю.-з., впадает в Енисей в 78 в. 
ниже Енисейска, близ дер. Усть-Пит- 
ской. Дл. 260 в., судоходен от устья р. 
Лендахи.

Пихта, Abies, род из сем. еловых,  
высокия деревья с плоскими хвоями, 
сидящими гребенками. Мужскиф цве тки 
сидят в пазухах нижних или боко- 
вых листьев побе га, женские цветы 
развиваются в пазухах верхних ли
стьев.  При созре вании се мена опада- 
ют вме сте  с чешуями, а ось шиш
ки остается на дереве . П. европейская, 
Abies alba, одно из красиве йш. ле сн. 
деревьев,  пирамидальн. формы, с крас- 
нов.-бур. стволом до 70 м. выш. Шишки 
продолговато - цилиндрическия, стоячия, 
до 18 см. длиною. П. пускаѳт лишь го
ризонтальные корни, скользящие на весь
ма незначительной глубине  и, при огра
ниченности площади, образующие густое 
сплетете. П. растета в первыя 20—30 л. 
медленно, раньше 50 л. редко дает се - 
мена и достигает 300-летн. возраста. 
Она предпочитает гористыя ме ста, тре- 
буѳт све жей, каменистой, богатой чер- 
ноземом почвы и обилия влаги в воз- 
духе . Распространена на горах Средней 
и Южной Европы, в России и Царстве  
Польском.  Древесина мягкая и белая, 
легко расщепляется, по прочности зна
чительно ниже сосновой и лиственной, 
находит широкое приме нение, как 
ле с,  топливо и для струнных инстру- 
ментов.  Кора не слишком старых де- 
ревьев употребляется для дубления;

очень молодая мязга (заболонь) в Jinn 
ландии и Швеции употребляется в е ду 
Из П. добывается це нный т. наяыи 
страсбургский терпентину смола, доготи. 
из хвой—ле сная шерсть, экстракта п 
масло.—A. balsamea, бальзамическая Н 
(американок, вид) , доставляет каимд 
ский бальзаму A. sibirica, важне йшмо 
дерево сибирской тайги, очень похозм* 
на европейскую П.; A. Nordmanniana ой 
разуета громадные ле са на КавкшгЬ, 
нере дко разводится в паркахъ.

Пиценум,  древн. область Среднее 
Италии, между Апеннинами и Адриатич. 
мор., с главн. гор. Аскулум;  была насе 
лена миролюбивым сабельск. плем. пи 
цены (также пиценшины), кот. в III ст, 
до P. X. было покорено римлянами.

Pizzicato (итал.), или piz., „щипком?/, 
т. е. заце пляя струну прямо пальцами, 
без посредства смычка. Этот эффекта 
свойствен,  главн. образ., арфе , гитар'Ь 
и др. инструментам,  но возможен и 
на смычковых инструментах (напр, 
скрипка, виолончель). Ю. Э.

Пичета, Владимир Ивановичу исто
рику сын герцеговинскаго выходца, 
окончил моек, универ. в 1901 г.; п 
1910г. сделан приват- доцентом моек, 
унив., в 1911 г. вме сте  с другими пре
подавателями оставил унив. Состоит 
препод. в Практ. академии, на Мосгсовск. 
Высш. Женских курсах и Высших?, 
курсах,  учрежд. В. А. Полторацкой. 
Занимаясь по преимуществу историой 
Литвы и Украины, напечатал большой 
труд „Очерки по истории аграрной 
реформы Сигизмунда - Августа“ (1915). 
Был одним из редакторов изданий; 
„Великая реформа“, „Отечественная вой
на и русское общество“, „Книга для что- 
ния по истории Новаго времени“, в 
которых также поме стил ряд ста
тей. Сотрудничает в ряде  периодич. 
изданий. Как историк,  П. придержи
вается материалистическаго понимания 
истории и главным образом интере
суется социально-экономическими явло- 
ниями как в истории России, так и 
сосе дняго литовско - русскаго государ
ства. Считая „украинство“ особой сла
вянской ве твью, П. выдвигает мысль 
о необходимости поставить Украину в 
такия условия, при которых было бы 
возможно ея национально-политическоо 
самоопреде ление.



Гиичинча (Pichincha), вулкан в 3. 
fг(цоиип.орах Экуадора, к с.-з. от 

•ни, (Vi, 3 группами скалистых вер- 
: и»., 4.787 м. выс. Изве стны 5 его из-

и иомІП со времен испанск. завоева- 
и i, 1639,1666,1576,1587 и 1660 гг.; на

ми и с/i, землетрясения 1867 г., извер- 
! i, чорпый дым и мелкий песокъ.
Winnie XIX в. высота П. понизи- 

• ММ,  ()6 м.
Миччини, Никола (1728—1800), италь- 

ииий композитор,  пользовавшийся в 
*=’ иромя огромной славой. Ученикъ

* •• и Дуранте в неаполитанской кон- 
дмшторш, П. рано выдвинулся своими 
•̂ рммп в Италии. Особенный успе х 
* Ьип. его „Cecchina“, или „La buona 
lltmlu“ (1760), име ющая также значе-
 ̂ h i, истории развития оперных форм 
игЬп широкое построение финалов и 
ипигь; приме нение формы рондо в 

nhi it др.). В 1776 г. П. приглашен 
инь королевой Марией-Антуанеттойв 
Ырмж,  где  поставил свои лучшия 
чиииыинския комическия оперы (кроме  
1 wrhina“, еще „Le fiiite gemelle“, „II 
■««о disprezzato“ и др.). В Париже  за 

и (и в лице  его за итальянскую оперу 
-  ииГище) стояла це лая партия, противо- 

нмипшиая его Глюку (см.) и его новым 
•инрмм.  Эта знаменитая в истории му- 

='ииии борьба глюкистов и  пиччинистов 
мшась довольно долго и оставила по 
*о*Іѵ большую литературу. Обоим ком- 

‘•тшторам заказана была, между про- 
mimi,, Большой оперой драматическая 
•мши на одно и то же либретто „Ифи- 

‘ чиил в Тавриде “. Окончательная по- 
иидм в этой борьбе  досталась на долю

* пики; его опера поставлена была уже
* ». 1779 г., II. же поспе л только к 1781г.,
* ѵжо это одно невыгодно на нем отра- 
•идось. Но и его „Ифигѳния “, несмотря 
•■ t то, что сила П. была главным обра-

•М'ь в комич. опере , не провалилась, 
lit, конце  концов,  П. все же, даже и 
*ѵи уиая Глюку, успе л сохранить вы- 

-•кос положение. Для Парижа он на- 
иннчил около 15 опер („Roland“, 1778, 
.llldon“, 1783 и др.). По характеру сво
ему 11. чужд был всяких интриг,  к 
*-»торым не прибе гал ни в борьбе  
и, Глюком,  ни поздне е в борьбе  с 
шшым любимцем публики—Саккини. 
Ни время революции П. лишился всего 
( мжиго имущества, но незадолго до смер

ти был обезпечен пенсией. См. Des
noir esterres, „Gluck et Piccini“ (1872, 
франц.). Ю. Этель.

Пиччннино (Риссипипо), Никколо, 
итальянский кондотьер (1386 — 1444), 
начал под начальством кондотьера 
Браччо да Монтоне, во главе  отряда ко
тораго он зате м сам стал.  Почти 
вся его боевая де ятельность сосредото
чилась на службе  у Филиппо Мария Ви
сконти миланскаго. Счастливый воин,  
удачливый противник Франческо Сфор- 
цы, он стремился стать тираном Пья
ченцы. Сын его Якопо, тоже кондо
тьер,  был умерщвлен в 1465 г. по 
приказанию Ферранти Аррагонскаго, ко
роля Неаполя, которому служилъ.

Пишегрю (Pichegru), Шарль, франц. 
генерал, род. въ1761г. в Арбу а (Франш- 
конте), был воспитан францискан
цами и первоначально преподавал ма
тематику в военной школе  в Брифнне , 
где  одним из его учеников был 
Бонапарта. Приняв сторону революции, 
он в 1793 г., в чине  дивизионнаго 
генерала, получил командование над 
все ми военными силами французов в 
Нидерландах.  После  це лаго ряда бле- 
стящих побед,  он в январе  1795 г. 
торжественно въе хал в Амстердам,  
приветствуемый нидерландскими па- 
триотами, как освободитель республики, 
а в феврале  Нидерланды были очй- 
щены от союзных войск.  Призван
ный вскоре  после  этого в Париж на 
поста коменданта, он подавил (1 -го 
апре ля) возстание предме стий, но потом 
опять вернулся к рейнской армии и в 
Маннгейме  впервые вступил в пере
говоры с агѳнтом Бурбонов,  Фош-  
Борелем.  Соблазненный блестящими 
предложениями, он согласился соде й- 
ствовать их возвращению на франц. 
престол и с этою це лью стал вяло 
вести военный де йствия, не пользовался 
результатами побед,  так что, нако- 
нец,  возбудил подозре ние директории. 
Она отозвала его от армии и назначила 
посланником в Швецию, но он не 
принял этого назначения и удалился 
в Бельвосский монастырь, близ Арбуа. 
В марте  1797 г. он был выбран 
членом сове та Пятисот,  а в первом 
засе дании сове та •— его президентом.  
Не ре шаясь открыто де йствовать в 
интересах Бурбонов,  он тайно под-



держивал сношения с ними и за это, 
после  переворота 4 сентября, был аре- 
стован и присужден к ссылке  в 
Кайенну. Отсюда ему однако удалось 
бе жать, и не сколько лет он скитался 
по Англии и Германии. Продолжая де й- 
ствовать в пользу реставрации Бурбо- 
нов,  он в 1804 г., вме сте  с Жор- 
жем Кадудалем,  отправился в Па- 
риж с це лью убить перваго консула, 
но зде сь был арестован,  посажен в 
тюрьму и еще до суда найден в своей 
темнице  задушенным.  Был ли он 
убит по приказанию Бонапарта, или 
сам покончил с собою—до сих пор 
неизве стно. См. биографии П. Pierret
(1826), Bouziers (1870), Daudet (1901).

Пишон,  Стефэн,  франц. полит, де я- 
тель, род. в 1857 г., депутат — с 
1885 г. (радикал) , был диплом, пред- 
ставителем Франции в Бразилии и Ки- 
тае , а с 1901 г.—гѳнер. резидентом в 
Тунисе , потом вступил в с е нат,  
сблизился с Клемансо и, как его креа
тура, получил в его кабинете  порт
фель иностр. де л (1907) и сохранил его 
в каб. Бриана (1909—11); в 1913 г. за- 
нимал ту же должность в кабинете  
Барту. В противоположность Делькас- 
се проводил после довательно политику 
мира.
^Пишпекский уе здъ/Ъдин из пло- 
дородне йших уе здов Семире ченской 
области, заним. площадь в 77.683,4 кв. 
верст,  236,6 тыс. жит. (киргизы, русские, 
сарты, дунгане, таранти),\ привлекает 
к себе  переселенцев и из Европ. Рос- 
сии и из Ср. Азии и является житни
цей для Туркестана. Развиты посе вы ри
са и хлопка (туземнаго), а ’также садо
водство. П. у. богат минералами: мощ
ный залежи каменнаго угля высокаго ка
чества, соли („соляная щель“ около Пиш- 
пека), горный лен,  мрамор,  известь, 
алебастр,  глина; встре чается почти чи
стое в крупинках желе зо, залежи ме - 
ди, свинец,  серебро ии розсыпи золота, 
много минеральных ключей, щелоч- 
ных и >,е рных ]вод.  На Иссыгатин- 
ском источнике  в горах устроен 
курорт *в 70]в. от Іиишпека. Ре ка Чу 
съ| притоками Ала-арча и Аламедынь; 
много озер (Иссык- куль и Сон- куль) 
как пре сноводных,  богатых рыбой, 
такъ^и соляных.  Поверхность ' гори
стая, живописная. Среди туземцев,  пре

имущественно киргизов,  развито скот»* 
водство. Куст, промыслы и фабр.-шм* 
промышл. развиты слабо. И . II

Пишпек,  уе здный город Семи i» и 
ченской обл., основан в 1878 г. на м ь 
сте  бывшей кокандекой кре пости, nun 
той в 1863 г. П. лежит на pp. Алаиин 
дыне  и Ала-арче , притоках р. Чу, п«* 
высоте  2.310 ф. над ур. моря, у подин 
жия Александровскаго хребта, в центр 
чуйской долины, на ме сте  разве твлонип 
дорог на Ве рный, Семипалатинск! 
Пржевальск,  Кашгар.  16.419 жит.

Пиштиан,  или Пестьен (Pistyiiu 
Pôstyén), город и курорт В Ъ  Вѳнгрии 
от Будапешта 4 часа по ж. д.; от 111 
ны 4 часа по ж. д. 162 метра над урои* 
нем м., в живоп. долине  среди отри 
гов Карпат.  Громадн. парк.  Климам 
горн., переме нч. Тепл, се рнист. истоми 
Илов. грязи (с t° 60°). Очень хорош 
устр. Сезон:  май—сент. Приезж. до З.оми 
чел. с сифил., ревмат., золотух., кожи, и 
нерв. бол. Радиоактивн. вод слабая.

Пишущия машины, см. приложен о
Пищаль, см. оружге.
Пищеварение име ет це лью под ru 

товку пищевых веществ к усвоен Im 
или ассимиляции. Оно состоит в рпп 
ложении пищевых начал (бе лки, угли 
воды и жиры) на ряд продуктов,  nui, 
которых при ассимиляции возможно 
создать кровяной бе лок,  гликогѳн u 
жир те ла. Бе лки расщепляются при 
пищеварительной обработке  до амиит  
кислот,  углеводы (крахмал)  до вини 
граднаго сахара, жиры распадаются ни 
глицерин и жирныя кислоты. Р3 пн 
сле дующем за П. процессе  ассимиля 
ции из аминокислот создается бе локи, 
крови, из винограднаго сахара—гликн 
ген печени, из глицерина и жир 
ных кислот— жир те ла.

П. состоит в обработке  пищевым, 
начал сперва механическими прифмамн 
(жевание, перетирание пищи в мышим 
ном желудке  куриных птиц) , а им 
те м в де йствии на пищу'ряда пшцоим- 
рительных соков.  К их числу оти и* 
сятся слюна, желудочный сок,  поджолуи 
дочный сок,  желчь и кишечный сокц

Слюна вырабатывается тремя парами 
крупных слюнных желез (околоут. 
ная, подчелюстная и подъязычная) н 
безчисленными микроскопическими жн 
лезами, расположенными в слизистой



Пишущип машины. 265'

1 м величайшее изобре тение в графическом искус- 
* ян мооле днее время. Главное их достоинство— 
1 " i it, правильность и ясность письма. Перо

медленно, оно утомляет и требует постояннаго 
г н т ичиии внимания, тогда как П. м. (или дактило- 
I) потанляет свободу органу мысли, предохраняя в 

MN время пишущаго от утомления, производимаго 
•lfm«) одной руки и одних и те х  же пальцев,  равно 

и от недугов,  связанных с искривленным поло
ний». те ла и с порчею зре ния (близорукость). Упо- 

^ н иис И. м. все боле е и боле е распространяется, и 
i« i крыс уве ряют,  что недалеко то время, когда в 
•< >• будут осматривать ручку, как диковинное 

>иІв письма.— Эволюция П. м. длилась боле е полу- 
* виисов:  первый проект П. м., принадлежащий 
.инчииииу Генри Миллю, восходить к 1714 г.; но 

Mit действительно пригодный для практики прибор | тогда сле дующее слово
отпечатывается на при- 
личном разстоянии от 
предыдущаго. Длина

тоѳ колесо, вращение котораго задерживается двумя 
упорниками, как в часовом спуске  р te. 1). Зубчатка, 
которую несет каретка, передвигается при каждом 
повороте  шестерни, производимом вращением зубча- 
таго колеса, при отпа-
дении упорника, всле д- 
ствие де йствия общаго 
стержня от удара на 
клавишу. Когда отпеча
таны все  буквы какого- 
нибудь слова, то доста
точно напереть на «стер
жень промежутковъ», по- 
ме щенный внизу клавиа- 
туры, чтобы вызвать 
скольжение каретки, и

. - * i
вил он лишь в 1873 г. За это время было патентовано 
t unic множество изобре тений, но из все х  этих 
иитои лишь не которые элементы, доказавшиф свою 
•чтиорность, постепенно были усвоены практикою 

миигЬИшихъмоделей. Пенжеронъ(1780)и Лермина (1784),
» французы, изобре ли П. м. для сле пых.  Первый 

• ІІичиитольный дактилотип был предложен амери- 
чцвм Бёртоном в 1829 г, (принцип сектора со 
гифгом) . В 1833 г. француз Прожен изобре л 

■‘•»иитографъ», первую П. м. с раздельными буквами.
• хІНІІР г. француз Перро ввел употребление цилиндра, 
м врытаио краскою, для копирования экземпляров.  
«7 ІН'12 и 1850 г. явились модели П. м. сде пого изобре - 
'нили Фуко, с не сколькими усовершенствованиями,
.t том числе  механическим передвижением Для отде -
• иии букв опреде ленным промежутком.  Знаменитый 
милийокий физик Уитстон выполнил,  в десятиле тие

Ічбо 1860 г., ряд моделей, в которыя были положены 
“ Ічттория новыя идеи как,  напр., поме щение шрифта 
ив окружности колеса, Дальне йшия усовершенствования 
ними введены американцами Бичем (1856), Фрэнсисом 
I Ibj7), ІІраттом (1864— 1867) и Холлом (1866). В 1867 г. 
пт американца, Шолс и Суле, занимались усовершен- 
иинииаписм машины для нумерации страниц в кон- 
рпких книгах и для тиснения нумеров в серияхъ

■ нжоиых билетов.  Машиною их заинтересовался 
I иидден,  который раз заме тил вскользь, что на том 
он цринципе  можно было бы устроить и машину, пишу- 

■■IVto буквы. Вскоре  после  того Шолсу попалась на глаза
■ тты и в одном научном журнале  о машине  Пратта.
• tua поде йствовала так сильно на Шолса, что он ре - 
оинлен посвятить себя новому изобре тению. Все  трое 
чПравовали товарищество с этою це лью, и первая модель 
Минин машины была готова в сентябре  1867 г. На ней 
и "Г,|, итггели вели переписку с своими знакомыми. Один 
ни. иосле дних,  Денсмор,  при виде  одной буквы,
•■ »писанной на машине , так заинтересовался ею, что 
нридлозкил принять его, как пайщика, в товарище- 
•■•»»», с обязательством платить расходы. В 1868 г.
‘ уле и Глидден вышли из товарищества, Шолс и 
'Іпиемор продолжали свои опыты и, после  це лаго ряда
шииориненствований, построили в 1872 г. модель, дав- 

м|у to превосходные результаты. Фирма Ремингтона заклю
чила с изобре тателями контракта, и в 1873 г. первая 
циийствительно практическая машина (Ремингтон № 1) 
были пущена в продажу. Она име ла огромный успе х.  
ІІиплІи нея явилось множество новых изобре тений.
I истомы П. м. насчитываются ныне  десятками.— Всякая 
Н м, состоять из трех существенных частей: карет ки, 
иииущей бумагу, механизма печатания  и клавиатуры.- 
Пи иое х аппаратах каретка состоит из рамы, сколь- 
•IIIщей по горизонтальным рельсикам и несущей про- 
пильный металлический цилиндр с каучуковою опра
вою, Цилиндр может быть приведен во вращение 
цииорачиванием боковых кнопок.  Бумага вводится 
между цилиндром и толевою пластинкою, находящеюся 
нниорху машины. Бумага удерживается против поверх
ности цилиндра каучуковыми валиками, трущимися о 
цилиндр при движении кнопок.  Когда нажимается 
ни ка я-нибудь клавиша, соотве тетвенная буква ударяется 
и бумагу, на которой она и отпечатывается. После  того 
ыип. палец оставляет клавишу, цилиндр автомати
чески нореме щается вле во на не сколько миллиметров,  
им б и.и следующая буква не накладывалась на первую, 
и отпечатывалась за нею на опреде ленном раз<?гоянии. 
Некким ударом на клавишу движение передается 
икорному спуску», состоящему из маленькой шестерни, 

мициипляющей зубчатку; на ось шестерни оде то зубча-

Рис. 1. Якорный спускъ.

строчки опреде ляется 
границами траектории ка
ретки, которыя фикси
руются помощью малень- 
ких буферов,  передвигающихся на зубчатках.  Пра
вый буфер большею частью соединен с коло- 
кольчиком,  звон котораго предупреждает дакти
лографа о близком конце  строчки. Чтобы начать 
новую строчку, каретку передвигают вправо по
мощью верхняго рычага. Эта манипуляция произво
дить одновременно легкое вращение цилиндра, несущаго 
бумагу, благодаря чему новая линия отпечатывается на 
приличном разстоянии под предыдущею. После днее 
достигается де йствием системы рычагов и зубчатаго 
спуска.—Механизмы печатания  отличаются крайним 
разнообразием конструкции, и различием их обусло
вливается различие множества типов П. м. Два глав- 
ных класса П. м. различаются, смотря по тому, наса
жена ли каждая буква шрифта на особый рычаг,  или 
же весь шрифт выгравирован по окружности барабана, 
либо колеса, либо вдоль линейки. В машинах перваго 
класса стержни, на конце  которых поме щаются буквы, 
могут быть качающиеся или скользящие. Первыя ма
шины, ныне  наиболе е употребительныя, относятся к 
разряду машин с молотками; вторыя составляют 
систему машин- таранов.  Маш ины с молотками разде - 
ляются, смотря по направлению удара, на три группы. 
Если ударяется ниж няя  часть цилиндра, несущаго бу
магу, то буквы невидимы в момента печатания, так 
как каретка и цилиндр покрывают ме сто удара. При- 
ме р подобных дактилотипов дает машина Геральд,  
в которой механизм удара выполняется одним рыча- 
гом (рис. 2). Точка опоры его расположена между

краем,  на котором находится клавиша, и другим 
концом,  где  укре плены буквы; длины различных 
плеч рычагов и наклонения осей вращения разечитаны 
так,  что движение каждой буквы направлено в одну и 
ту же точку тиснения. В старых моделях машины 
Смис- Премьер клавиши укре плены на маленьких 
вертикальных стержнях,  соединенных с ручками 
нижних стержней, вращающихся вокруг себя; движение 
передается, через посредство другой ручки, рычагам,  
несущим шрифт (рис. 3). Большинство современных 
П. м. строят так,  чтобы письмо получалось видимое. 
В машинах с верхним ударом шрифта отпечаты
ваемый буквы могут быть болте и ли  ментъе видимы. 
Так,  в машине  Типо, сравнительно недавно изобре - 
тенной, рычаг В , несущий клавишу, упирается в гне здо 
нижней части молоточка АС. При нажатии на В, колеба-



Hie рычага ведет к непосредственному соприкоснове- 
нию частей вокруг точки приве са; молоточек отекаки- 
вает до горизонтальнаго положения, и буква приво-

Рис. 3. Смис- Премьер.  Механизм буквенных 
стержней.

дится в соприкосновение с бумагой (рис. 4 и 5). 
В третьей группе  машин,  ныне  наиболе е распростра
ненной, удар шрифта о цилиндр— боковой, и отпеча

тываемый буквы всегда видны. 
В машине  Ундервуд клавиш
ные стержни де йствуют через 
посредство передаточнаго коле н- 
чатаго рычага, преобразовываю- 
щаго вертикальное переме щение 
в горизонтальное движение, в 
результате  чего стержень с бу
квою отбрасывается вперед и 
вверх (фиг. 6). В нове йших 
моделях машины Ремингтона 
передаточный рычаг соединен 
по ту и другую сторону с стерж
нями клавишей и букв малень
кими брусьями (рис. 7). В ма- 
ш инах с таранным ударом,  
как американские типы А м пир  
и Уэллингто'н,  или не мецкий 
тип Адлер,  печатающий меха- 

Рис. 4. Типо. Нор- низм   состоитъ из лучистаго
мальное положение пучка стержней, скользящихъ

клавиши. радиально в направлении къ
* точке  тиснения, находящейся
сзади. Буквы зде сь легко виде ть по ме ре  их отпечаты- 
вания. Промежуточный рычаг 7 соединяет стержни букв 
со стержнями клавишными, при чем пружина, поме -

Рис. 5. Типо. Клавиша после  нажатия.

щенная на клавишном рычаге , ббезпечивает автомати
ческое возвращеиие пущеннаго вперед стержня (рис. 8). 
В машинах-^ второго класса печатание производится при- 
ведением линейки, колеса или барабана в такое поло- 
жение, при котором ме сто соотве тственной буквы вы- 
ступает против точки печатания и зате м надлежа- 
щим ударом на бумагу. Зде сь буквы шрифта при ударе  
име ют тройное движение: вращение барабана, сколь- 
жзние его и удар для тиснения. Наиболее распростра
ненный тип этого класса—машина Гаммонда. В ней 
все  буквы алфавита соединены на весьма легком нике-

девом «челноке ». Схематически соединения между 
вишами и челноком представлены на рис. 9. lliniiuiii 
на клавишу Т приводить в движение ея рычаг І 
другой рычаг 1, соединенный с первым в то* 
боле е или мене ѳ отдаленной от оси вращения, омщ 
по положению клавиши в клавиатуре . Угловое игр
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Рис. 6. Ундервуд.  Схема функционирования буис- 
венных стержней.

щение рычага 1 зависит от ме ста клавиши; оно нор*' 
дается челноку С, че м соотве тственная буква приводит»1»» 
против точки тиснения. Для большей точности, выетуш 
на челноке  задерживает его в соотве тственном ме ст I 
при встре че  с штифтом g, толкаемым частью L. Сим* 
бумага ударяет о чернильную ленту и прикладывает», 
ее на соотве тственную букву; это достигается помощь»*.

Рис. 7. Ремингтон.  Механизм клавиши и печатнаго 
стержня.

молоточка, поме щеннаго сзади машины и спускающагоои 
каждый раз,  когда нажимают на клавишу. Не мецисцм 
П. м. Миньона  отличается от все д  других типов’», 
те м,  что в ней Движения барабана не управляются 
клавишами.— Буквы  алфавита, выгравированныя на im 
верхности печатающей части, де лаются или из стали, ил» 
из эбонита. В машинах перваго класса разде лыиыи

Рис. 8. Схема функционирования пишущих машиииг t 
второго класса.

буквы фабрикуются почти исключительно стальнын» 
ради большей прочности, а также для большей отчетли
вости печатания. В машинах второго класса барабан’», 
или челнок с буквами де лается обыкновенно из эбо
нита, материала дешеваго, мене е тяжелаго и легче зам’Іи- 
няемаго другими пластинками.— Красящее вещество, »к*- 
обходимое для тиснения, или извлекается из лепты, 
пропитанной чернилами, на которую ударяет выграви
рованная буква, или ж е . доставляется непосредственно



с

цмнпрхпооть буквы. Чернильная лента автоматически 
. нфшиаотся слегка, при каЖдом ударе , между двумя 

иНниими; работая совершенно равноме рно все ми точ- 
I ' >ц (»моей поверхности, она может служить почти до

Рис. 9. Гаммонд.  Схема функциони- 
рования печатающаго механизма.

опт» истощения. В продаже  име ются чернильныя 
ii t м различнаго цве та. Иногда лента состоит из 
. п. разноцве тных частей, и особый механизм по- 

'H-jnori. пустить в ход то ту, то другую часть. Есть и 
м‘» чргЬтныя ленты. В системе  непосредственнаго покры- 
. i и чернилами букв шрифт в нормальном состоянии 
? имииися на тампоне , который очерниливают два или 

рана в год (Иосшь, В и ллиамс) , или же буквы, 
= ныне соприкосновения с бумагою, проходят мимо 
■ рнилыиаго валика {Дактиль) . Механизм печатания в 
• -чЬИшой модели Иоста схематически представлен на 

i ;и!': К), в котором А  есть клавиша, A '—цилиндр с 
МииЧяо, Т —клавишный стержень, В —буквенный стер-

-..ниИи, ii M —чернильный тампон. — Для получения копий, 
«рпиладывают угольную бумагу между листами для 
. ионом t u, которые должны быть достаточно тонки; при 
п Циииом нажатии на клавиши, можно получить таким 
: м т  до десяти удовлетворительных копий. Специаль- 
* i ■ иии чернила служат для воспроизведепия путем лито- 
-г *ф|и; гектографская лента позволяет получить на же- 

ниици-глицериновой бумаге  клише, которым можно 
пцииатать изве стное число копий простым соприко- 
■ш иио ц ис м .  Клавиатура име ет обычно форму не сколь- 
*' » I* параллельных линий, по которым расположены 

i и иниииш;линии эти могут возвышаться вперед этажами, 
(и игинсоторых же машинах буквенные стержни рас- 
: шшомы радиусами, а клавиши по круговым дугам 

nimm модель Гаммонда, Типо, Ламберт) . В отно- 
Iи клавиатуры, П. м. де лятся на три разряда. 1) В ма-

■ миц ц х  с полною клавиатурою каждая клавиша соотве т- 
миует только одной букве —большой или маленькой,—

нчфрЬ, знаку препинания и т. п. (Смис- Премьер,  
и т ь , Вар- Локь и др.Л  2) В машинах с простою, 
•* m нормальною клавиатурою каждай клавиша соотве т-
■ tttyii'n* двум буквам или знакам (Ремцт т онь, Ундер- 

ilft, Іииллиамс,  новая модель Иоста, Идеаль и др.).
i m нолучения прописной буквы надо нажать не' только 

*' i ичнитпе тственную клавишу, но и на вспомогательную 
и- ицмииииу («переме ну регистра или шрифта»), назЛдя-
■ • шеи снизу или сбоку и переме щающую комбинацию
■ i иипиииих стержней. 3) В машинах с сокращенною 

‘Натурою одна клавиша соотве тствует трем буквамъ

или знакам (Гаммонд,  Геральд,  Д акт иль, А м пир  и 
др.). В них две  вспомогательный клавиши поме щены 
сле ва. В клавиатуре  все х типов П. м. буквы распо
ложены в особом порядке , отличающемся от обычнаго 
порядка букв в азбуке : для удобства дактилографа и 
для большей быстроты писапия, клавиши с буквами, 
чаще употребляемыми, поме щаются в центре  клавиа- 
туры. В  Англии и во Франции выработаны фабрикантами 
и дактилографами идеальные типы расположения букв,  
соотве тствующие языкам английскому и французскому. 
Рис. 11 дает расположение букв и знаков в клавиа-
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Рис. 11. Смис- Премьер № 10. Схема расположения 
букв в клавиатуре .

туре  машины Смис- Премьер № 10, а рис. 12 изобра- 
жает большую клавиатуру той же машины. А—клави
ши строчных букв,  В —клавиши прописных букв,  
С— стержень промежутков между словами, D —клавиша 
для освобождения буфера, ограничивающего строчку, Е —  
клавиша хода назад,  F —  клавиша переме ны чернильной 
краски, G—указатель изме нения чернильной краски 
Я 1, Я а, Я 8, Я*—клавиши, сразу приводящия каретку на 
любую точку для отде леиия столбцов Всего знаковъ

Рис. 12. Смис- Премьер № 10. Полная клавиатура.

в клавиатуре  84. Машина Смис- Премьер №10 обла
дает не которыми интересными особенностями: ци
линдр легко вынимается и заме няется другим;  шрифт 
чистится автоматически де йствующею щеткою, с уда- 
лением пыли по наклонной плоскости далеко от 
механизма; можно ме нять разстояние между строч
ками, и т. д.— В конторах и бюро обычно тре
буется от служащих дактилографов знание и сте- 
нографии, для предварительной быстрой записи письма 
под диктовку; дактилсгграфия, или писание на П. м., 
те сно связана с стенографиего, или искусством скоро
писи. В Англии, особенно же в Америке , часто соеди- 
няют фонографию с дактилографиею: корреспонденция 
диктуется в фонограф,  где  она зарегистрировывается 

' на цилиндре  или диске , а потом она копируется на П. м.



Рис. 13. Степотип Гранжана.

ІИо сущеетвуют и стенографирующия машины (стено- 
филы, стенотипы), которым,  быть может,  принадле

ж и м  будущее. В 1872 г. датчане Гансен и 
сет  построили модель машины для стенографироттьи, 
в которой бумага приводилась в движение электрет  
ским током.  На рис, 13 изображен нове йший rw ng  
т ип Т ранж ана : в клавиатуре , расположенной по диущ  
сторонам тупого угла, име ется 21 клавиша, из юн* 
рых одна—центральная; все  знаки представляют!, одни* 
звук и отпечатываются на бумажной ленге  в 3,6 спи 
тиметра ширины. Опытные стенотиписты де лают !>*♦ 
слов в минуту.— Хорошая П. м., при наивысшой п*. 
пени интенсивности работы, может безупречно фушсЩм 
нировать от 12 до 15 ле т.  Средняя це иа П. м. itu-н- 
блется меяеду 125 и 300 рублями, но есть и боле е дорим* 
типы. Фабрикуются П. м. главным образом в СЬн, 
Америке , отчасти в Германии.

Литература: G. G essmann, «Ueber Schreibmasoh I n w+* 
(1902); M . Geitel, «Der Siegeslauf der Technik» (111 ll >j 
G. С . Nares, «The History of the typewriter» (1909); A, /V* 
varre, «Traité pratique de Sténographie et deDactylograplii» 
(1910); J .  Rousset, «Les machines à écrire» (1911); Du pm  I 
et Senechal, «Les machines à écrire» (1906); La Natui« 
(1914).

Ю . Делевсхий , '
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жичисе  полости рта. Состав слюны 
Фиижаптся сле дующими цифрами:

Поды................................................ 99,42%
Олиии и эпителия .............. 0,22%
Органических веществ . . оД4%
Годаиистаго калия ...........  0,04/°о
П о л е й ...............................................  0,22%

и ѴгЬдовательно, слюна очень водяни- 
•1 ии жидкость, содержащая только око-
* иол у процента твердых составных 
и той в растворе . Часть твердых ве-
• слюны состоит из минераль- 
- пн. солей; после дния не представляют 
■ *йой чего-либо характернаго для слю-

(пгЬ содержатся в слюне , как во 
*н(ой жидкости, вырабатываемой в 

« ле . I ta> числе  органических веществ 
‘»toiii.1 содержатся: 1 ) немного бе лка, 

иI глизь, 3) роданистый калий и 4) фер- 
AioMT'i. нтиалинъ.

Олю иная слизь состоит из муцина. 
Илнгодаря своим физическим свой-
* ииам (слизистость) растворы муцина 
ноеобствуют п е редвижению пищевыхъ

и.мков по пищеварительной трубке .
; Иомтому и муцин слюны играет ме

ти пчоскую роль, облегчая глотание. Зна- 
шиIn роданистаго калия слюны неясно, 
lia жолудочном соке  тоже содержатся 
ридапистыя соли. Поэтому есть предпо
ложите, что роданистыя соли образуют-
* il, как продукт обме на веществ,  в 

; жщмшстых кле тках.  Фермент птиа- 
I пип» вызывает расщепление крахмала,
1 при чем из крахмала после довательно

♦♦fl разуются сле д. продукты: крахмал—  
имилодекстрин — эритродекстрин — 
йкроодекстрин — мальтодекстрин —- 
мил птоза.

Отделение слюны в железах нахо- 
IIится под влиянием нервной системы, 
hi. каждой слюнной железе  подходят 
Иие нервныя ве точки—одна из голов
ного мозга, другая из симпатической 
и припой системы. Так,  к подчелюст
ной слюнной лшлезе  подходит 1 ) бара- 
•♦II и пая струна (ветвь лицевого нерва),
Ч) петочка из симпатическаго сплете
ны, окружающаго сонную артерию. При 
раидражении барабанной струны из же
нины выде ляется много слюны, содер
жащей большое количество воды и очень 
мало твердых веществ в растворе . 
II |иии раздражении симпатическаго нерва, 
и л юны выде ляется много меньше, зато 
она содержит не сколько больше твер

дых веществ в растворе . На осно- 
вании этих опытов принимают,  что 
одни нервы (симпатический) иннерви- 
руют процесс приготовления состав
ных частей слюны в железистой кле т- 
ке  (т. назыв. трофические нервы), дру- 
гие (барабанная струна) регулируют 
процесс отделения воды въжелезе  (се
креторные нервы). При нормальных 
условиях нервныя ве точки, идущия к 
слюнным железам,  приходят в воз- 
буждение либо по рефлексу (напр., при 
соприкосновении кислоты со слизистой 
оболочкой полости рта), либо под влия- 
нием головного мозга (напр., при вос- 
поминании о вкусной пище ). Во время 
приема пищи слюноотде ление усиливает
ся. Всего за сутки выделяется около 
1500 грм. слюны. Значительная часть 
этого количества падает на пищевари
тельный период.  Согласно опытам 
Павлова, различный пищевыя вещества 
вызывают неодинаковое отде ление слю
ны, при чем опреде ляющим момен- 
том является зде сь не химический со
став пищи, а ея физическия свойства, 
именно сухость, малое содержание воды. 
Именно, при пережевывании хле ба слю
ны выде ляется меньше, че м при пере- 
жевывании сухарей, на мясо слюны вы- 
де ляется много меньше, че м.  на мясной 
порошок.  Это стоит в полном со- 
гласии с важным; 'механическим зна- 
чением слюны: без слюны глотаниё 
невозможно.

Пропитанный слюной пищевой комок 
продвигается, благодаря движениям 
языка и челюстей, до зе ва, а отсюда по- 
падает в глотку. Всле дствие сокраще- 
ния глоточных мышц пищевой комок 
входит в пишеводную трубку; вдоль 
ея пища передвигается в желудок при 
помощи |подлинных перистальтиче- 
ских движений пищевода. Жидкости, на- 
оборот,  не вызывают перистальтики 
пищевода: оне  проходят по всей длиие  
пищевода благодаря сокращению одне х 
только мышц глотки; пищевод в 
этом случае  представляет собой пас
сивную трубку, н соучаствующую своими 
мышцами в передвижении жидкостей. 
Поэтому жидкости проглатываются мно
го скоре е, че м твердая пища.

В желудке * пища подвергается^де й- 
ствию желудочнаго сока. Желудочный 
сок отде ляется микроскопическими же-



лезами, лежащими в толще  слизистой 
оболочки желудка. Состав ж е лудочнаго 
сока.

В о д ы .....................................99.1%
Соляной к-ты . . . .  0,5%
Тверд, вещ..........................  0,4%

Главный составныя части желудочна- 
го сока—свободная соляная кислота и 
пепсин.  Пепсин п е р е варивает бе лко- 
выя вещества пищи, превращая их по- 
сле довательно в первичйыя и вторич
ныя альбумозы и наконец в пептоны.

Бе локъ

Первичныя альбумозы 
I

Вторичныя альбумозыI
Пептоны.

Пепсин обнаруживаете перевариваю
щее де йствие только в присутствии сво
бодной кислоты. Продукты перевари- 
ванья (альбумозы и пептоны) легко рас
творимы в воде  и не свертываются 
при кипячении. Благодаря этому в же- 
лудочном соке  растворяются (переходя 
в альбумозы и пептоны) даже нераство
римые в воде  бе лки (напр., вареный 
яичный бе лок,  вареное мясо и проч.).

Отде ление желудочнаго сока, согласно 
опытам И. П. Павлова, распадается на 
две  после довательныя фазы. В первой 
фазе  преобладаете т. назыв. „психиче
ское“ отде ление, во второй фазе  разви
вается преимущественно „химическое“ 
отде ление сока. Павлов обнаружил 
психическую фазу сле дующим опы- 
том.  На собаке  де лают фистулу же
лудка и пищевода, т. ѳ. 1 ) де лают ис
кусственное отверстие, ведущее с по
верхности кожи живота в полость же
лудка, 2) перере заюте пищевод на шее 
и концы перере заннаго пищевода вши- 
вают в кожную рану. Когда животное 
оправится от операции, питаться нор- 
мальным путем (через рот)  оно 
не может,  так как пережевываемая 
и проглатываемая пища вываливается 
через верхний конец пищевода нару
жу. Поэтому животное кормят,  вклады
вая пищу прямо через фистулу желуд
ка. Однако, животное не заме чает сво
его недостатка и с жадностью хватаете, 
пережевываете и проглатываете пред
лагаемую ему пищу. Падающие из фи
стулы пищевода куски пищи собака 
снова хватаете и пережевываете и т. д.

Но в это самое время в железах лт 
лудка начинается отделение сока, ко t и 
рый и вытекаете через фистулу нищ 
жу. Так как во время пережевышии« 
иглотания пищи уживотнаго развитии* 
ся ощущения, которыя челове к и нши 
вает „аппетитом“ , поэтому и coin 
отде ляемый при описанном опии* 
„мнимаго кормления “, называется ант* 
титным,  или психическим соком.  < » i 
де ление аппетитнаго сока после  нощи» 
должительнаго (3 минуты) миимаго нщ* 
мления продолжается 1г/2—2 часа. Ап im 
титный сок име ет очень важное aim 
чение для пищеварения в желудке , м 
сле довательно, и для пшцевареиши im 
кишках (так как кишечное пищоиш 
рение стоите в зависимости от жолу 
дочнаго). Именно, чистыя пищевыя ми 
щества (напр., бе лки), введенныя поим 
ме тно для животнаго в желудочку и» 
фистулу, не вызывают отделения сонм 
они лежат в течение многих часоин. 
в ж е лудке , не перевариваясь и не дни 
гаясь дале е, и только бременят жолу 
док.  Наоборот,  когда в желудочной 
полости пища встре чает готовый узю» 
желудочный (аппетитный) сок,  белим» 
пищи тотчас же превращаются поди. 
влиянием желудочнаго сока в пептоны 
А пептоны вызывают отде ление жолу 
дочнаго сока, де йствуя на слизистую 
оболочку желудка, как химическиф pmi 
дражители. Вторая химическая фаза со 
коотде ления и состоит в выделопим 
сока в отве т на де йствие этих хи 
мических раздражителей — пептоноип. 
Раз не т психической фазы, нет и 
химической, пищеварение не начинается 
Поэтому Павлов называете психичо 
ский сок „запальным“ , придаете омѵ 
значение инициатора всего пищевари 
тельнаго процесса. Химическая фаза со 
коотделения продолжается до те х порч», 
пока пища содержится в желудке . Так и. 
как в состав пищи всегда входить 
белки, то под влиянием желудочнаго 
сока из бе лков пищи будут обрано 
вываться пептоны до те х пор,  пот* 
пища не оставите полость желудка. А 
пока образуются пептоны, продолжается 
отде ление сока. Различные сорта пищи 
вызывают сокоотде ление неодинаково а 
интенсивности и продолжительности, 
Всего скоре е желудочное пищеварокии 
оканчивается при кормлении мясом ь •



11 |HI гсормлении молоком оно не сколько 
* I'll ПИШУТСЯ в виду того, что в моло- 

f ь содержится жир,  а жир оказывает 
п'ии.иио задерживающее влияние на весь 

мроцоес желудочнаго пищеварения. 
Ц 'i ЫѴь переваривается дольше, че м мя- 
t *и и молоко; поэтому и сокоотде ление на 
г и ЬГп. много продолжительне е.

Мищовые комки, входящие в желудоч- 
IIV и » полость из пищевода, ложатся 
цруги, возле  друга и лежат в таком 
«нииожопии, не сме шиваясь. Никаких 
ммижопий в сте нке  желудка (по крайней 
м bp ïv, в области т. наз. дна) во время пе
вица! ииванья пищи не наблюдается. Мы
шечная сте нка желудка находится лишь 
*и, состоянии тонуса, т. е. не котораго 

Ьроинаго постояннаго сокращения.
I благодаря этому тонусу желудок плот
ив охватываѳт содержащуюся в нем 
и и ицу и оказывает на нее не которое 
“ме ронное давление. Всле дствие этого 
цаиилопия разжиженная пища выжимается 
mvii иищевых комков в выходную 
часть желудка.

Желудочный сок проникает в пи
щевые комки очень медленно и постепен
но. Поэтому только в поверхностных 
елолх пищи, прилегающих к с те нке  
желудка изнутри, наблюдается кислая 
рииисция; в средине  пищевых масс 
чолго сохраняется щелочная реакция; 
«дееь долгое время продолжается пере- 
иарнваиье крахмала пищи слюной.

ІИод влиянием того непрерывнаго 
давлония, которое оказывают сте нки 
желудка на его содержимое, пища в 
поверхностных слоях,  разжижаясь 
иод влиянифм ж е лудочиаго сока, вы
жимается в выходную часть желудка. 
Таисим образом в области дна желуд
ки остаются только твердые куски пищи, 
а все то, что под влиянифм перевари- 
микщаго де йствия желудочнаго сока пе
ршило в жидкое состояние,—все это по 
ме ре  разжижения скопляется в выход
ной части желудка. Отсюда разжиженная 
нища переходит в две надцатиперст- 
ную кишку. Именно, по выходной части 
желудка пробе гают с ильныя перисталь- 
тическия волны, выжимающия жидкую 
пищу через отверстие привратника в 
кишку. Сила, с которой пища выбра
сывается в кишечник,  очень значи
тельна: из отверстия привратника по
являются струйки жидкой пищи, бьющия

фонтаном,  как из довольно сильной 
спринцовки.

Однако переход жидкой пищи из 
желудка в кишку происходит перио- 
дически, малыми порциями по следую- 
щей причине . Как только жидкая пи
щевая кащица появляется в полости 
кишки, отверстиф привратника тотчас 
же замыкается. Это происходит благо
даря приме си к пищевой кашице  кисло
ты желудочнаго сока. Кислота, раздра
жая сте нки две надцатиперстной кишки, 
вызывает по рефлексу замыкание вы
ходного отверстия желудка. Пока кисло
та пищевой кашицы не нейтрализуется 
в кишке  содой желчи и поджелудоч- 
наго сока, привратник остается закры
тыми Как только кислая реакция ис- 
чезнет,  привратник снова открывает
ся, и новая порция жидкой пищевой 
кашицы переходит в кишку и т. д. 
Благодаря этому механизму обѳзпечи- 
вается щелочная реакция пищевой ка
шицы в кишечнике .

Хотя въ^полости желудка и происхо
дит перевариванье одной из состав- 
ных частей пищи (белка), однако, вса- 
сыванья продуктов перевариванья, по
скольку можно судить по нове йшим 
данным,  зде сь совершенно не наблю
дается. Поэтому и физиологическую за
дачу желудка нужно виде ть не столько 
в перевариваньи, т. е. химической под
го товь  пищи к всасыванью, сколько 
в окончательном измельчении пищи, 
т. е. полном ея разжижении. Эта меха
ническая це ль достигается, однако, в 
желудке  химическим путем  .

Въкишечнике  пища подвергается де й- 
ствию поджелудочнаго сока, желчи и ки- 
шечнаго сока.

Состав поджелудочнаго сока чело- 
ве ка:

В о д ы ........................................................ 98,7%
Органических веществ . . . ‘0,6%
С о л е й ...................................................  0,7%

За сутки челове к выделяет 600— 
800 грм. поджелудочнаго сока. Поджелу
дочный сок переваривает все  три 
группы пищевых начал— белки, угле
воды и жиры.

Бе лки перевариваются содержащимся 
в поджелудочном соке  ферментом 
трипсином.  Трипсин п е ревариваѳт 
белки как при кислой, так при ней
тральной и при щелочной реакции. Всего



лучше перевариванье происходить при 
щелочной реакции.Бе лки под влиянием 
трипсина превращаются во вторичныя 
альбумозы, пептоны и наконец в ами
нокислоты (см. бе лковыя вещества).

Б е локъ

Вторичныя альбумозы

Аминокислоты.

Крахмал переваривается ферментом 
диастазом и превращается в те  же 
продукты, какие получаются при де й- 
ствии на крахмал птиалина. Жиры рас
щепляются под влиянием третьяго фер
мента поджелудочнаго сока, т. называе
мой липазы.

Они превращаются при этом въгли- 
церин и жирныя кислоты.

Жиръ.

Глицерин.  Жирныя кислоты (пальмитиновая, стеа
риновая, олеиновая).

Желчь вырабатывается в печени не
прерывно, в течение круглых суток.  
Временно она скопляется в ж е лчном 
пузыре , а отсюда переходить в кишеч- 
ник тогда, когда кислая пищевая каши
ца появляется в две надцатиперстной 
кишке .

Составь желчи:

В оды ...................... • ............................. 83,5%
Тверд, вещ.  ..........................16,5%

Среди нихъ:

Слизь и красящ, вещества . . 4,3%
Желчнокислыя со л и ......................  9,2%
С о л и .......................................................  0,5%

За сутки выде ляется 500 — 1000 грм. 
желчи.

Самостоятельнаго пищеварительнаго 
значеиия желчь не име ет:  она неспо
собна переваривать ни одной группы 
пищевых начал.  Однако в сме си с 
желчью переваривающее де йствие пан- 
креатическаго сока на все  три группы 
пищевых начал значительно усили
вается. Кроме  того, желчь име ет зна- 
чение для всасывания жиров,  так как 
в желчи растворяются нерастворимыя 
в воде  жирныя кислоты, образующияся 
при де йствии липазы поджелудочнаго 
сока на жиры. Поэтому при отсутствии 
желчи в кишечнике  (желтуха, экспери
ментальное отведение желчи наружу у 
животных)  всасывание жиров значи
тельно ухудшается.

Кишечный сок отделяется микроем» 
пическими либеркюновыми железами, 
расположенными в толще  слизистой 
оболочки кишекъ.

Состав кишечнаго сока челове ка:
В о д ы ....................................................... 98,6%
Твердых веществ  .................. М %

Среди нихъ:

Поваренной с о л и ..........................  0,6%
С оды ............................... .....................  0,2 %

Из все х трех групп питательных?, 
веществ кишечный сок обнаруживает?, 
переваривающее де йствие только нажи 
ры, да и то слабо. На бе лки и крахмал ?, 
кишечный ^сок не де йствует.  Зато 
он подвергает дальне йшей химичм 
ской переработке  пищеварительные при 
дукты, полученные из пищевых ли 
чал под влиянием других пищевари 
тельных соков.  Именно, в кишечном1?- 
соке  содержится фермент эрепсин,  про 
вращающий альбумозы и пептоны т . 
аминокислоты; на неизме ненные белки 
он не де йствуѳт.  Дале е, в кишоч 
ном соке  содержится фермент маль 
таза, |превращающий в виноградные 
сахар солодовый сахар,  получаемые 
из крахмала при де йствии птиалиши 
слюны и диастаза поджелудочнаго сока 
Наконец,  в кишечном соке  содор 
жится фермент энтерокиназа, име ющи (I 
очень важное значение для пищевареиия 
Именно, трипсин поджелудочнаго сока 
выделяется в составе  этого сока иги. 
виде  неде ятельнаго профермента или 
зимогена, не обладающаго перевариваю- 
щим де йствием.  Под влиянием э?и 
терокиназы этот зимоген превращает
ся в готовый трипсин.  Поэтому поджо 
лудочный сок может.  переваривать 
бе лки только после  того, как в поло
сти кишечника он сме шается с ки- 
шечным соком  .

Отде ление поджелудочнаго сока, со
гласно опытам Павлова, вызывается 
главным образом,  де йствием к и с л о т и.и 
на слизистую оболочкудве надцатиперот 
ной кишки. Поэтому всякая порция-кис
лой пищевой кашицы, переходящая из ?. 
желудка в две надцатиперстную кишку, 
вызывает выде ление поджелудочнаго 
сока. Поджелудочный сок выде ляетел 
вме сте  с желчью. Кислота, де йствул 
на составныя части слизистой оболочки 
кишки, вырабатывает из них особо?'



nimio, т. назыв. секретит. Секретин,  
и (.таись из кишечника в кровь, 
иммчится по телу и—между прочим—  
мпдаот в сосуды поджелудочной же- 
«1.1. Пде сь секретин обнаруживаетъ

и.щифическоѳ де йствие на кле тки под- 
иѵдочной железы, побуждая их к 
ииимитольной работе . Секретин при- 
м-нижит кът. назыв. гормонам (см.). 
При кормлении различными сортами 

n i  и ныделяется неодинаковое количе- 
н«м подлее луд оч наго сока. Всего мень- 

 ̂ г ока вырабатывается при кормлении
• •"Юисом,  больше сока изливается на 
«но, еще больше на хле б.  Эти разли-

■ I i (ѵгоят в соответствии с различ
има отиошением желудочных желез 
», разной пище . Че м больше желу- 

•и‘ииинго сока (а сле довательно, и кисло-
• 1) изливается на данный сорт пищи, 
i м'и, яиергичне е (в ме ру приме си ки- 
нитм к пищевой кащице , переходящей

•»ч. жолудка) идет отделение поджелу- 
• ■ • ‘ I I I аго сока.

ІІпродвижение пищевых масс вдоль 
-ниит х  кишек происходит при помо

ги! ̂ дмоякаго рода’движений. Именно, на 
члишх кишкахъ*!наблюдаются 1 ) пери- 
Hiïîî/гическия, 2) маятникообразныя дви- 
«IIІя продольных мышц.  
Перистальтическое движение разыгры- 

•нѵгся в круговых мышечных волок
л а  кишки. Оно вызывается только ме- 
чииичоским раздражением слизистой 

-Полочки пищевыми комками. При этом 
и. участке  кишки, лежащем сзади (со 
члроны желудка) от пищевого комка,
• руговыя мышцы сокращаются и дают 
нош,цовую перетяжку. Иаоборот,  в 
‘•имѵрке  кишки, примыкающем к пи- 
иииоиому комку спереди (со стороны тол
сто!) кишки), круговыя мышцы разела- 
-ппотся. Благодаря этому пищевой ко
мика продвигается в нормальном на- 
»иришлении (от желудка к толстым 
мииписам) . Перистальтическия движения 
•ичигда бывают направлены от желуд-
• м irr» толстым кишкам.  Антипери- 
< mu ьтики, т. е. обратнаго движения от 
гшистых кишек к желудку на тон- 
пи ха кишках не наблюдается. Маятни
ки юбразныя движения разыгрываются в 
продольных мышцах кишки и со-
• и оят в том,  что по ме стам тот 
или другой участок кишки укорачи- 
чютея благодаря сокращению продоль

ной мускулатуры, a зате м (при после - 
дующем разслаблении ея) вновь удли
няется. Всле д зате м такое же стя- 
жение появляется где -нибудь на дру- 
гом участке  кишки и т. д. Маятнико
образныя движения 1 ) переме шивают 
содержимое кишечника, 2) способству- 
ют его передвижению от желудка к 
заднему проходу, хотя это передвижение 
при отсутствии перистальтики и проис
ходит очень медленно.

В тонкой кишке  пищевая кащица 
обычно находится в очень небольшом 
количестве , содержит в своем соста- 
ве  не очень много воды и состоит из 
очень мелких непереваренных части- 
чек пищи. Это зависит от того, что 
в тонких кишках,  по ме ре  перева- 
риванья пищи, происходит энергичное 
всасыванье переваренных продуктов.  
Поэтому при вскрытии тонкая кишка бы- 
вает почти пустой, и содержит лишь 
незначительное количество пищевой ка
шицы. Реакция пищевой кашицы в тон
ких кишках почти всегда бывает 
нейтральной.

В толстых кишках пищеваритель- 
ных соков не отделяется. Если зде сь 
и продолжается перевариванье пищи, то 
оно происходит лишь на счет пищева- 
рительных жидкостей, приме шанных 
к пищевой кашице  и происходящих 
из верхних отде лов желудочноки- 
шечнаго тракта. В области толстых 
кишек происходит 1 ) гниение и броже- 
ние пищевых остатков,  2) всасыванье 
воды, ведущее к уплотие нию пищевой 
кашицы и образованию из нея кала.

Движения толстых кишек бывают 
четырех родов: 1) перистальтика, 2) ма
ятникообразныя движения, 3) антипери
стальтика, 4) тоническия сокращения. 
Первые два вида движеиия на толстых 
кишках име ют такой же характера* 
как и на тонких.  Антиперистальтика 
наблюдается на восходящей и попереч
ной ободочной кишке . Пища, перешед
шая из тонкой кишки в толстую, по- 
гиадает в сле пую кишку и отсюда пе
ристальтическими движениями передви
гается по восходящей и поперечной обо
дочной. Однако, когда она достигает 
этого отдела, по кишке  пробе гает ан- 
типеристальтическая волна и возвра- 
щает пищевыя массы назад,  в сле - 
пую и восходящую ободочную кишку.



Такое движение взад и вперед продол
жается до те х пор,  пока из пище
вой кашицы не всосется вода, и она не 
уплотне етъ.

Когда это достигнуто, наступает силь
ное тоническое сокращение всей муску
латуры толстой кишки, и пища перебра
сывается в нисходящую ободочную 
кишку и в S-образную кривизну. Зде сь 
кал и лежит до испражнения. Прямая 
кишка обычно кала не содержит.  Когда 
кал проникает в толстую кишку, на
ступаете позыв на низ.  Дефекация про
исходить благодрря сокращению мышц 
брюшного пресса, выдавливающих кал 
из прямой кишки. Одновременно, бла
годаря сокращению мыщцы, поднимаю
щей задний проход,  прямая кишка на
двигается снизу на идущия сверху ка- 
ловыя массы.

Кал име ет различный состав,  в 
зависимости от рода пищи. При боль
шой приме си к пище  растительных 
продуктов в составе  кала может 
содержаться много непереваренных 
остатков пищи (растительная клеточ
ка). Но при пище  мясной пищевых 
остатков в кале  бывает ничтожное 
количество. В этом случае  кал со
стоит из остатков пищеваритель- 
ных жидкостей, слущившихся кле ток 
эпителия и тел бактерий.

В. Завьяловъ.
Пищухи, Lagomys, род грызунов,  

отличается от зайцев боле е коротки
ми ушами, 5 коренными зубами в каж- ; 
дой половине  челюсти и неболыпим от- ' 
личием в длине  между передними и 
задними ногами. В горах внутренней 
Азии весьма распространен сѵъноста- 
вец,  L. alpinus, похожий на морскую 
свинку; ме х красновато-желтый, гру
бый и короткий, иногда совершено чер
ный. Живет в норах или щелях 
между скалами, собирает на зиму за
пасы се на.

Пищухи, Certhiidae, сем. воробьиных 
птиц;  организация приспособлена к ла
занию по скалам и деревьям;  клюв 
длинный, острый и тонкий, загнутый 
вниз;  когти длинные и кривые; хвост 
иногда жесткий с заостренными руле
выми. П. составляют переход от по
ползней к трясогузкам.  Обыкновенная 
П., сверчок,  Certhia familiaris, маленькая 
птичка с буровато-рыжеватым опере-

нием,  распространена в Европе  до 
с. ш., в Сибири до 57°, Туркестан и и 
в Се в. Америке  до 50°, при чем в I 
сии и Сибири она является перелети о ji 
Встре чается небольшими стайками ни* 
в компании синиц и поползней и ми 
ло заме тна. Отлично лазит по дортн 
ям,  отыскивая иасе комых.  Пе сони̂  
напоминает пе ние зяблика.
'Пифагор,  греч. мудрец,  первый он 

звавший себя философом,  т. е. стреми 
щимся к мудрости, а не мудрецом 
род. ок. 580 г. до Р. Хр. на о. Самое» 
с 530 г. переселился в Южную Италии 
в г. Кротон.  Образовываете зде сь \ш 
лигиозно-ученое общество с аскетичп 
ским уставом,  — пифагорейский сони 
ставший вскоре  при поддержке  арието 
кратической партии во главе  сначн.нм 
Кротона, a зате м и других городом 
Великой Греции. Ум. П. в Метаиюити 
в конце  VI или начале  V в. О жиит- 
его не т достове рных све де ний, и 
поздне йшем изображены онаприобри 
тает мифический характер.  Сам П. ни 
чего не писал,  о его учении нам ш* 
ве стно по случайным упоминаниям " 
нем у Платона и Аристотеля и по фрп и 
ментам,  оставшимся от поздне йших» 
пифагорейцев (Фил олая). Члены пифаго 
рейскаго союза занимались музыкой, 
гимнастикой, математикой, физическими 
и астрономическими изсле дованиями. <1 ». 
их именем связана в математике  (r.w 
XIII, 321/2) т. наз. Пифагорова теорема н 

* учение о пропорпии, в области акусти ки 
основание высоты и созвучия тонов ни 
числовых отношениях.  В философ 
ском отношении особенно значителып •» 
были новые взгляды в области астрн 
номии, несмотря на фантастическую im 
рой формулировку их.  Вполне  опрод Ь 
ленно признавши землю шаром,  пион 
горейцы зате м отре шились и от мыс 
ли о неподвижности ея. Сначала учили 
о вращении земли, как и остальных». 
све тил, вокругъцентральнаго огня, „ал 
таря вселенной“, невидимаго всле дстни»1 
того,что между ним и землею находит» 
темное небесное те ло — противоземолио 
Впосле дствии у Экфанта мы находим», 
учение о вращении земли вокруг оси, »» 
у Аристарха Самосскаго (см.; 280 г. до 
Р. Хр.) вполне  определенную гѳлиоцип 
трическую систему. В связи с науч 
ными занятиями вырабатывается ни па



рмйцпми своеобразная метафизика. 
Мичишиым м е тафизическим учением 
мптгороизма является утверждение, что 
♦мело ость сущность всего мира. К это- 
я  ипгляду приводили п-ев физическия 
г ттрономическия наблюдения и мате- 
ттичоския занятия. Самому П. приписы- 
♦иѵиг-я открытие зависимости законов 
му комой гармонии от числового соот- 

нммншия длин струн,  издающих зву- 
II, ІИоздне ѳ пифагорейцы отме чают та- 
ѵио жо численно опреде ляемую законо- 
Ифиюсть и в движениях небесных 
миитил.  Многообразие физических 
• иилоииий подчиняется, так. обр., закону, 
•но оказывается ѳдинством,  космосом 

t' иотробление этого названия впервые 
приписывается П.), т. е. порядком,  и 
п* пома этого порядка есть число. Не 
мрпометическоѳ число, но число, как 
миисоторая метафизическая реальность, 
мимшь и закон мира, по отношению к 
которому арифм. число есть лишь форма 
имишания. Числа неодинаковы по своему 
ипичоииию: выше стоят нечетныя, так 
гпк только они могут породить вся
ком число, в частности и четныя (пу- 
тмм удвоения). Основой же нечетных 
чиоол является единица, в метафизи- 
чмоком смысле  основа единства и гар- 
м о ииия  вселенной. Противоположность 
ммжду нечетным и четным нроявля- 
н гмл в природе  в виде  и других про- 
гииоположностей (всего 10): свет и 
п.ма, ограниченное и безграничное, доб
ром и злое, покоющееся и движущееся, 
мужское и женское и т. д. Мир реально 
построен из чисел:  те ло ограничи- 
ииимтся плоскостями, без которых не
мыслимо, плоскость—линиями, линия — 
i очками. Точка — после дний реальный 

й л о м о н т  вселенной — отождествлялась 
мишагорейцами с единицей. Таким 
об р. возникло соотве тствие между про- 
мтрииственным миром и числами: ли- 
ni и соотве тствовало число два (двойца), 
плоскости—тройца, те лу—четверица. К 
числу сводился и мир духа: любовь и 
дружба отождествлялись с восьмерицей, 
справедливость—с квадратными чис- 
ииими. Совершенным числом счита
лось десять, как единство первых де
сяти чисел и единица высшаго порядка. 
11 иеагору приписывается у чение о метем- 
исихозе , переселении душ.  Душа—бо- 
»кмствоннаго происхождения, она—части

ца небесной эссенции. „Весь воздух про
никнута этими частицами“. Это те  пы
линки, которыя мириадами играюта в 
солнечных лучах и заносятся ими на 
землю. Те лесная оболочка для душ и - 
оковы. Причиной ея те леснаго пле нения 
является гре хопадение. Одной земной 
жизни мало, чтобы освободить душу от 
первороднаго гре ха; отсюда длинный 
ряд новых рождений, пока, наконец,  
душа не выходит „из тягостнаго, скор- 
беобильнаго круга“ и не возвращается к 
богам.  В связи с учением о душе  
этика пифагорейцев носить явно аске- 
тический характер.  Задача челове ка в 
его земной жизни—очищение души, вне
сете  во внутренний мир порядка, „чис
ла“, гармонии. Отсюда це лый ряд почти 
монашеских предписаний, которыя дол
жны были выполнять вступавшие в пи- 
ѳагорейский союз.  Пифагорейцам же 
приписывается и учение о ве чном кру- 
говороте  всей вселенной. „Если ве рить 
пифагорейцам,  говорит Эвдем своим 
ученикам,  то я когда-нибудь с этой 
же палочкой в руках буду опять так 
же бесе довать с вами, точно так же, 
как теперь, сидящими передо мной, и 
так же повторится и все остальное“. 
Это учение о космическом безразличии 
связано с именем Гиппаса из Мета- 
понта. В середине  пятаго ве ка до Р. Хр. 
пифагорейский союз возбудил недо
вольство демократических слоев на- 
селения городов Великой Греции и под
вергся гонению. Ученики П. принуждены 
были удалиться из Италии. Среди бе г- 
лецов были Филолай и Лисид.  В на- 
чале  четвертаго ве ка пифагореизм вновь 
получает на короткое время влияние, 
благодаря де ятельности знаменитаго Ар- 
хита Тарентскаго, чтобы зате м окон
чательно утратить значение.

Мистическия учения пифагореизма, 
однако, сохраняются и даже получают 
распространение. О П. см. MullacJi, „Frag
menta philosophorum graecorum“; Ritter, 
„Geschichte der pythagoreischen Philoso
phie“; Chaignet, „P. et la philosophie py- 
thagorienne“; Zeller, „Die Philosophie der 
Griechen“; Таннери, „Первые шаги древ.- 
греч. науки“; Трубецкой, „Метафизика в 
др. Греции“. И. Малинипъ.

Пифийския игры, знаменитый нацио- 
нальныя игры греков,  праздновавшияся 
на Кризейской равнине , близ Дельфъ



в честь Аполлона. С 586 г. до P. X. 
оне  происходили в третий год каждой 
олимпиады. П. и. прекратились, ве роятно, 
одновременно с олимпийскими, т. е. 
около 394 г. по P. X. Кроме  этих игр,  
происходили еще так наз. малыя П. и.— 
во многих городах преимущ. М. Азии.

Пифия, см. Дельфы.
Пиа (Руа1;),Фѳликс (1810—1889), франц. 

писатель и политик,  с 1831 г.—адво- 
кат,  но вскоре  всеце ло отдался ли- 
тературе , сотрудничая в радикальных 
журиалах.  Перед 1848 г. он издавал 
радикальную „Réforme“, был потом 
членом Учредительная и Законода- 
тельн. собраний, в кот. постоянно воти- 
ровал с монтаньярами; в 1849 г., 
подписав, вме сте  с Ледрю-Ролленом,  
призыв к оружию, бе жал зате м за 
границу. Возвратившись, по амнистии 
1869 г., в Париж,  он принял де я- 
тельное участиф в с обытияхъ1870—71 гг.: 
редактировал „Combat“ и „Vengeur“ и 
явился одним из вожаков коммуны; 
приговоренный в 1873 г. к смерти, бе - 
жал за границу; в 1880 г. был амни
стирована с 1888 г.—депутат- социа- 
лист в палате .

Шаве, ре ка в Веиеции, впадает в 
Адриат. море, 213 км. длины. Отличается 
сильными наводнениями.

Piancfendo, piangevole (итал.), музык. 
термин,  плача, жалобно.

Пиамино, см. музык. инструменты.
Piano (итал.), или простор, музык. тер

мин,  тихо, негромко; pianissimo (или рр) 
очень тихо; piano pianissimo (или ppp, 
даже рррр), в высшей степени тихо.

Шары (ordo clericorum regularium pau
perum Matris Dei scholarum piarum), 
члены катол. монаш. нищенствующаго 
ордена, посвящавшие себя воспитанию и 
обучению юношества. Орден П., осно
ванный въ«1607 г. в Риме  св. Иоси- 
фом Калазанца; и утверждЛв 1621г. 
папой Григорием XV, широко распро
странился в перв. пол. XVII в. в Мо- 
равии, Чехии, Испании, поздне е в Ав- 
стрии и Пруссии. Особеннаго развития 
деятельность П. достигла в Полыпе , 
куда они были призваны в 1642 г. ко- 
ролем Владиславом IV, стремившимся 
введением этого боле е уме реннаго в 
религ. отношении ордена ослабить влия- 
ние иезуитов.  Противники фанатизма и 
ханжества, терпимые к инове рцам и

евреям,  П. оказали особ, заслугу т. 
области школьнаго де ла в Полынь 
после  реформы их училищ знамени 
тым п е дагогом Станиславом Копир 
ским (1700—1773), состоявшей гл. оОр 
в устранении схоластики и введении in- 
круг преподавания опытных и том 
ных наук.  После  возстания 1863 р 
учреждения П. в русской Полыпе былн 
упразднены. И. V.

Пиассава, очень распространенны н 
кре пкий, весьма прочный волокнисты и 
материал для щеток (растительная щи 
тина) половых,  для платья, для при 
мывных барабанов в крахмальиомм. 
производстве, для машин,  метущихч. 
улицы и пр. Идет из Бразилии и Но 
нецуэлы, добывается из листьев паль 
мы Attalea funifera; она име ет сходстпп 
с китовым усом,  матовая, бураго цвь 
та, до метра длиною, 0,8—2,6 мм. толщл 
ною. Есть и африканская П. из паль 
мы Raphia vinifera, но она хрупче и во 
обще хуже бразильской. Я. Н.

Пиастр,  испанск. и мексикан. монета, 
то же что пезо (см).; также счетная едл 
ница и серебр. монета в Турции=»4о 
пара, около 572 коп.; египетский П.=1,7 
турецкаго.

Шацца-Артерина, окружн. гор. ип. 
итал. пров. Кальтанисетта (Сицилии); 
высш. технич. школа; 24.119 ж.

Шацци, Джузеппе, итальянск. астре 
ном,  род. в 1746 г., в 1764 г. вступшгь 
в орден театинцев,  зате м былм. 
проф. философии, математики и астре 
номии в различи, итальянск. унив., с/ь 
1791 г. по 1817 г. был директором об- 
серватории в Палермо, где  преимущо 
ственно занимался опреде лением ме ста 
зве зд на небе ;его каталог с ме стл 
ми свыше 7.500 зв. вышел в 1814 г. 
При этих наблюдениях П. посчастлп 
вилось найти первую малую планету, 
астероид Цереру; с 1817 г. жил л 
Неаполе , управляя обсерваториями зде сь 
и в Палермо; ум. в 1826 г. С. Бл,

Шезсшетр,  прибор,  служащий для 
изме рения уменьшения объема жидкости 
всле дствие давления. В после днее время 
особенно мощные П.строил америк. фи 
зик Бриджмен,  подверг, жидкости дп 
влению до 30.000 атмосфер.  А. Б .

Pietà (итал., благочестие, сострадаиио) 
наз. в искусстве  изображение умершаго 
Спасителя, покоящагося обыкновенно



.limit скорбящей Божией Матери. Ca- \ 
ттмонитоеР,—скульптурная группа ; 

! мил i,-Анджело в соборе  св. Петра : 
1‘име . ff. T .

Plotoso, pietosamente (итал.), музык.
л иигь,-—набожно, благогове йно. 

ffІйѵ имя не скольких пап (см. пап- 
ж), пз которых наиболе е заме ча- 

чыиы:
а II, в миру знаменитый гуманист 
диипломат Энеа Сильвио Пишоломи- 
*, род. в 1405 г. в одном селении 
■мкп, Сиены, в обедне вшей дворян- 
» ий еомье , учился в сиенском уни- 

г ииинитотѢ, где  скоро прославился сво- 
4111 ипаниями, талантами и распутной 
mm мо; потом попал в Базель, где  

' и нто время происходил собор,  и с 
н.допой окунулся в интриги. Он про- 
и или. там четыре года (1431—1435). Не- 

» лотря на большую ловкость, обнару- 
пциую в этих делах,  он едва не 

полился, бе жал и долго странствовал 
ли Европе , переживая ромаитическия 
нишислючения. В 1436 г. он вернулся 
*■ h Базель, получил,  несмотря на то, 
по но был клириком,  ме стов с обо- 
ph ii продолжал вести свою линию. 
Гобор послал его на франкфуртский 
и-ийм,  где  император Фридрих III 
иишчал его поэтической короною. Тут 
ипмниается его близкая связь с импе- 
/ттором,  которому он помогал ве- 
“тии ого политику (см. XIII, 541). В 
1446 г. он принял духовное звание, 
рп’рокся от Венеры для Бахуса“, ибо 
ипжлл,  что так ему откроется боле е 
широкая карьера. Его заслуги при заклю
чим и и Ве нскаго конкордата (см. XIII, 542) 
пыли оце нены и папой и императором.  
♦Пиикийпрелат утопал в богатстве , 
Au л сде ланъкнязем империи и кардина- 
ипм.  После  смерти КалликстаІІІ (1458) 
шгь был избран папою. Блестящий 
1’умаиист,  П. остался им и на престоле  
ни. I Іѳтра, много писал, оставил блестя- 
ml о образцы латинской бытовой беллетри- 
• тики и чудесные „Commentarii“,—ме
муары о своем времени. Он почти 
разстался со своей прежней безпринцип- 
мостыо, и только там,  где  де ло шло 
и родном городе  и о родственниках,  
иибывал об интересах церкви. Он 
иѵпии  суровым защитником прерога- 
тии папской власти и не щадил бо
ровшихся с этим взглядом прежнихъ

единомышленников (см. Геймбург) . Он 
энергично проповедывал крестовый по- 
ход против турок;  но у папы-эпику
рейца не было того подъема и того мо- 
ральнаго авторитета, который требовал
ся для того, чтобы двигать массами, да 
и времена были другия, че м при Бер- 
нарде  Клервосском.  Он ум. в 1464 г. 
в Венеции, куда приехал,  чтобы гото
вить крестовый походъ.

ff. V, в миру Микель Ггислиери, папа- 
инквизитор,  один из самых свире - 
пых пап контр- реформационнаго пе- 
риода, род. в 1504 г.; при Павле  III был 
сде лан кардиналом и великим ин- 
квизитором,  и имя страшнаго „fra Mi
chele deirinquisizione“ наводило на все х 
трепет.  После  Пия IV* он в 1566 г. 
был избран папой. Главной задачей 
своей он считал искоренение ереси 
и пресле довал ее с неумолимой же
стокостью. Ум. в 1572 г.

ff. V II  (граф Луиджи Барнаба Еья- 
рамонти), род. в 1740 г.; в шестнад
цать ле т сде лался бенедиктинцем,  бы
стро стал де лать карьеру и в 1800 г. 
был избран папой. Весь понтифи- 
кат П. был наполнен конфликтами 
с наполеоновской Францией. Сначала 
отношения между папой и Наполеоном 
были дружественный: был заключен 
конкордат 1801 г. (см. папство), в 1804 г. 
П. Ѣздил в Париж короновать импе
ратора; потом они стали портиться. 
Французы заняли Рим;  Церковная об
ласть была расчленена в 1808 г. и при
соединена к Франции в 1809 г.; папа 
схвачен и водворен сперва в Гре
нобле потом в Савойе , наконец,  въ
1812 г.—в Фонтенебло, где  был за
ключен новый конкордат,  подчиняю- 
щий франц. церковь государству (1813). 
В пле ну, под постоянными угрозами, 
П. обнаружил много душевной твер-

. дости и мужества. Военныя неудачи
1813 года побудили Наполеона отпустить 
П. и вернуть ! папству Церковную об
ласть. Режим,  установившийся в Цер-

. ковн. обл. после  Ве нскаго конгресса,
• был реакционным режимом  .
> II. I X  (граф Джованни Мария Ма- 
, стаи Ферретти), последний государь
• Церковной области, род. в 1792 г.; в 
■ юности страдал эпилепсией, в 1819 г.
• вступил в духовное званиф, в 1840 г. 
» стал кардиналом,  в 1846 г. избран па-



пой. О первых годах его правления 
см. XXII, 416/416. Реформы, проводимыя 
папским иравительством,  в том чи- 
сле  римская конституция 14 марта 1848 г., 
носили половинчатый характер и не 
встре чали одобрения ни у ле вых,  ни 
у правых,  a убийство министра-пре- 
зидента графа Росси (16 ноября) разнуз
дало анархию. П. бе жал,  переоде тый 
крестьянином,  и вернулся в Рим толь
ко в апре ле  1850 г. (см. XXXI, 171). 
Изгнание выле чило его от либеральных 
увлечений и открыло его душу благоче- 
стивым внушениям отцов- и езуитов.  
В Риме  воцарилась черная реакция. 
Папское правительство мстило своим 
побе жденным противникам,  и П. сам 
наслаждался мщением.  Он не сде лал 
ничего, чтобы привлечь к себе  распо- 
ложение римскаго населения. Наоборот,  
че м обильне ѳ изливали на Ве чный го- 
род монахи-администраторы старый 
средства обуздания и усмирения, те м 
больше радовалось любвеобильное сер
дце святе йшаго отца. П. мало-по-малу 
сде лался вульгарным тираном,  ка- 
ких много сидело в это время в 
Италии. И, как всегда, вме сте  с тира- 
нией водворилось все, что разлагаѳт го
сударство: подкупность чиновников, н е - 
правосудие, явно неправильное распреде - 
ление налогов,  хищения, насилия, оста- 
вавшияся безнаказанными. Европа, на- 
конец,  обратила внимание на мрачную 
картину папскаго Рима, и общественное 
мне ние громко стало требовать, чтобы 
был положен конец хозяйничанью 
черной банды. Пьемонт давно стерег 
благоприятный момент,  и когда он 
наступил,  Церковная область и самый 
Рим вошли в территорию единой Ита- 
лии. Но папе  был оставлен во вла- 
дение не захолустный монастырь в 
Абруццах или в Калабрии, какого он 
заслуживал всей своей политикой, а 
дворец- сокровище—-Ватикан.  П. про- 
клял своих побе дителей и объявил 
себя ве чным узником в своей пре
красной темнице  (см. XXII, 423/424, и 
XXXI, 173/174). С те м большей энер- 
гифй продолжал он дело догматиче- 
скаго „оздоровления “ церкви. О догма- 
тах непорочнаго зачатия и непогре ши- 
мости см. XXXI, 171/173. Очень боль
шое значение сам П. придавал мани
фесту, изве стному под названием „Syl

labus complectens praecipuos nostrae aotu 
tis errores“, сопровождаемому энцикли 
кой Quanta cura (1864). В этом док.ѵ 
менте  осуждались „заблуждения “, ко 
торыми челове чество гордилось, как 
лучшими плодами теоретической и при 
ктической мысли, терпимость призпм 
валась злом,  a цивилизация, прогресс 
и либерализм— такими вещами, с ко 
торыми папство не может примирить 
ся никогда. При Иннокентии III такой 
манифест был бы принят с почти 
тельным смирением.  При Павле  IV 
он вызвал бы негодование. В 1864 г 
он был встре чен пренебрежитель 
ными насме шками, как акт полити* 
ческаго безумия, и, конечно, не име л 
никакого влияния даже на католическое об 
щественноѳ мне ние. Неуравнове шеннал, 
буйная натура П. сказалась в этом 
акте  це ликом.  Фанатическая увереп 
ность в себе  и в своей пресловутой 
непогре шимости, неукротимая и неле - 
пая гордыня, неуме ние считаться с 
обстоятельствами и уступать перед но 
одолимым — качества, которыя всегда 
руководили поступками папы после 
I860 года, породили и его догматическио 
и церковно-политические акты. Нет ни
чего удивительнаго, что Европа осыпа
ла его насме шками, a итальянскиф пат- 
риоты ненавиде ли его пламенной нена
вистью. Гарибальди назвал именем II. 
(„Pio Nono“) своего осла. После  присо- 
ѳдинения Рима к Италии П.прожилъѳщо 
долго и ум. в 1878 г. А. Дживелегоб$

Шомбо (собственно Лучгано), Сѳбао- 
тиано, итал. художн., см. XXII, 547/8.

Пионеры (от старо-франц. peoimier), 
так назывались прежде части войска, 
прокладывавшия дорогу пред армифй, 
Название сохранилось для инженерных 
частей в Англии, Австрии, Германии. У 
нас оно заме нено словом саперы. В 
первой половине  прошлаго ве ка (1819- 
1862 гг.) в нашей армии существовали 
конно - пионеры, — конныя войска для 
устройства переправ,  снабженныя пои 
тонными парками. В настоящее время 
конно-пионеры существуют в Австрии, 
но задача их другая: они предназна 
чаются для захода в тыл неприятелю* 
и порчи желе зных дорог.  В перо 
носном смысле  П. называют людой, 
пролагающих новые пути в какой- 
либо области творчества. П. именова*



», тииисжо первые поселенцы на новых 
щштриях Се в. Америки, скваттеры 

Hiitnrs) или баквудсмены (см.баквуды). 
Ниом,  Paeonia, род растений из сем. 
■ нкоиых,  травы, ре дко кустарники 
и полукустарники; разсеченные ли- 

больтпие, одиночные, красные или 
i и.ю циеты, плод— листовка, со мно- 

îи шаровидными блестящими се ме- 
III, II. ле карственный, P. officinalis, с 

■и*м и ново - красными цве тами, растет 
южп. Европе  и культивируется в 

■»чигл. разновидностях,  как декора- 
*■»11, растение. Его клубневидно вздутые 
рни считались средством против 
мучоИ боле зни. Кустовидный П.у P.mu- 

п. спе тлорозовыми, обыкновенно ма- 
» иыми цве тами, родом из Японии;
» 'Магическая кора его корней считается 
» ! и цами ле карственным средством.  
ИИура, гл. гор. перуанскаго департам.

» на р. Рио П.; 8.000 ж.
МІОлит,  воспаление слизистой обо
ими ночечных лоханок (см. анато- 
<), IÎ. может быть острым и хро- 

»шисисим.  Ближайшим поводом м. 
Ном очные камни или песок (в ло- 

иитх)  или распространение воспале- 
ivi, мочеиспускательнаго канала или 

■'юного пузыря (восходящий процесс) ; 
и норедко II. возиикает самостоятель- 
» иги. связи с той или иной общей 
«ифокцифй (тиф,  инфлюенца, холера, 
•ѵшкровие или гнилокровие и пр.); во 
'чннмих случаях ближайшим пово- 
-м ». является простуда. t° часто бы- 
*нг i, повышена; м. б. сильныя боли;

* на обыкновенно кислой реакции, со- 
»ржит гной, немного бе лка, слизь, а 

^рЬдко и кровь. Процесс м. перейти 
п ночки (пиэлонефрит) . П., возникший 
' связи с острой инфѳкцией или 
лЬдствие почечн. камней или песку, 
м, скоро проходит;  однако, обыкно- 
IIно остается повышенная наклон- 

мгмѵгь к заболе ванию лоханок.  П. же,
I Лшишииийся всле дствиераспространения 
Ч-мцнсса с ’мочевых путей и проте-
и.щщий хронически, м. тянуться по не - 
! ѵиимсу ле т,  вести к значительному 
ю ицонию и к смерти, в особенно - 
» » и ноли процесс переходит и на поч^ 
и» ІИоблагоприятное течение чаще на- 
f »«идаотся в старческом возрасте . 
Нчшиио заключается главным обра- 
» м », \\ легкой диэте , полном покоѣ

(постельное содержаниф), в обильном 
питье  молока, употреблении минераль- 
ных известковых вод;  из ле карст- 
венных средств употребляют бен
зойнокислый натр,  уротропин,  отвар 
листьев растений „медве жьяго ушка“ 
(uvae ursi) и пр. К. Кабановъ.

Шэмия, см. гпилтровие.
Пиэтизм ,  "своеобразное религиозноѳ 

течение, возникшее в среде  протестан
тизма в конце  XVII в. По существу, П. 
является реакцией против преоблада- 
ния конфессиональных споров и инте- 
ресов в эпоху реформации, когда тео
ретическая сторона религиозных ве ро- 
ваний слишком заслоняла собою и ото
двигала на второй план личное само- 
усовершенствование ве рующаго. Сообраз
но с этим П. пустил наиболе ѳ глу- 
бокие корни в лютеранстве , которое с 
самаго начала провозгласило приоритет 
„ве ры“ над „добрыми де лами“ и с 
особенным ожесточением обрушилось 
на аскетическую и обрядовую нравствен
ность католицизма. После  эпохи Тридца- 
тиле тней войны, напочве  воцарившей
ся в Германии феодальной реакции, П. 
нашел себе  благоприятную почву. Раз- 
витие П. в Германии связано с де я- 
тельностью Филиппа Шпенера (род. в 
1635 г. в Верхнем Эльзасе). Лютеран- 
ския общины на его родине  находились 
под сильиым влиянием швейцарской 
реформации, которая, в особенности в 
форме  кальвинизма, стремилась не толь
ко к чистой ве ре , но и к чистой жиз
ни; поэтому уже в раннем возрасте  
Шпенер получил религиозное воспи- 
тание, которое обращало значительное 
внимание на вопросы практической мо
рали. После дующеѳ знакомство Шпене
ра с женевским пропове дником Jla- 
бади, который насаждал П. на швей
царской почве , завершило развитиф пиэ- 
тическаго миросозерцания Шпенера. Сде
лавшись пастором во Франкфурте -на- 
Майне , Шпенер не ограничился толь
ко отправлением церковных служб и 
формально обязательными пропове дями 
с церковнаго амвона, но устроил у 
себя дома собесе дования по религиоз- 
ным вопросам.  На этих собѳсе дова- 
ниях Шпенер старался возде йствовать 
на своих слушателей в духе  своих 
идеалов,  изложенных им в 1675 г. 
в брошюре  „Pia desideria“. Тут онъ.



рекомендуѳт пасторам постоянное об 
щение с прихожанами, наподобие его 
собѳсе дований, дабы пастыри вне дряли 
в души пасомых,  что христианство за
ключается не в познании ве ры, но в 
де лах любви; надо оставить богослов- 
скиф споры, в особенности между лю
теранами и реформатами, в универси- 
тетах богословы должны учить благо
честивой жизни и изучению Библии, го
воря понятным всякому простому че- 
лове ку языком.  Книжка Шпенера вы
звала всеобщее внимание, а его приме р 
нашел сейчас же многих подража
телей; после дователи Шпейера сначала 
были прозваны „шпенериаицами“, а за- 
те м за ними упрочилось прозвище „пиэ- 
тистов“ . П. появились среди профессо- 
ров Гиссена, Лейпцига и, главным 
образом,  Галле, который стал таким 
же оплотом П., как Женева—кальви
низма. Практическия требования П. были 
направлены против всякой све тскости 
в жизни, возрождая до изве стной сте
пени аскетическую мораль: запрещались 
танцы,1 пе ние, шутки, сме х,  роскошь и 
т. д. Со стороны лютеранских ортодо- 
ксов начался против П. форменный 
поход,  прозванный „спором Виттен
берга и Галле“, т. к. главным руково- 
дителем ортодоксов был виттенберг- 
ский профессор Лёшер,  выпустивший 
це лый ряд полемических трактатов 
против „мерзостей пиэтизма“; далеко 
не везде  относились к П. терпимо и 
не мецкия правительства. Исключением 
было прусское правительство; оно сразу 
учло ту пользу, которую могло принести 
ему это движение, если овладе ть им;  
оно посылало своих стипендиатов на 
богословский факультет в Галле, а 
прусские юнкеры отдавали своих сы
новей в различныя учебно-воспитатель- 
иыя учреждения, основанныя пиэтиста- 
ми в Галле. Реакционное в своей осно- 
ве , это движение только в одном от- 
ношении оказало существенную заслугу: 
изучая Библию не с точки зре нияконфес- 
сиональной догматики, но с це лью по- 
учения, не которые пиэтисты, как,  напр., 
Готфрид Арнольд,  заме тили и испра
вили не которыя ошибки перевода Лю
тера, свободне е относились к религиоз- 
но-историческим и церковно-историче- 
ским вопросам и составляли к Би- 
блии свободные комментарии. Но эта по

ложительная черта не могла предохрп 
нить пиэтизма в целом от изврм 
щения. Уже в после дние годы жизни 
Шпенера (ум. в 1705) стало обнаружи 
ваться, что П. является прекрасным'!, 
прикрытием для лицеме рия, ханжестиш 
и пронырливаго карьеризма; a четверти. 
ве ка спустя За кличкой „пиэтист“  уш<» 
закре пилось значение ханжи и лицом'Ь 
ра; выдвигая еще искренних последо 
вателей в лице  миссионеров,  отпрн 
влявшихся для пропове ди христианстим 
в Азии, в метрополии П. все болеи 
приходил в упадок,  уступая ме сто 
рационализму и связанному с ним ро» 
лигиозному индифферентизму. Реакции, 
последовавшая в Европе  после  Вен 
скаго конгресса, вновь оживила П., перо- 
кинувшийси из Германии даже в дру- 
гия страны и нашедший себе  опору и 
Библейском обществе ; вновь возникли 
собрания и общества пиэтистов,  окро 
шенныя на этот раз мистическими 
тенденциями; но с ослаблением общо 
ственной реакции ослабе вал и П., как 
общественное явление. Те м не менео 
организации пиэтистов удержались коо 
где  в Германии до настоящаго времо 
ни, пойдя на службу к той самой ор* 
тодоксии, с которой П. боролся В Ъ  K O I  I 

це  ХУІІ ве ка. По откровенному признл 
нию руководителей официальнаго не моц 
каго лютеранства, П. помогаѳт в борь 
бе  против рационализма и социализмп 
и, как таковой, пользуется поддержко/1 
и симпатиями среди юнкерства; однако, 
согласно признанию те х же кругоп,  
стремления П. стать твердою ногою л 
народе  и „Еести чрез любовь к ве ре и 
не име ют большого успе ха всле дствип 
недове рия как интеллигенции, так и 
народных масс,  подвержениых влил 
иию социализма, к общим духовным1!, 
и богословским предпосылкам П.

Н. Нжольский.
П І Я В К И ,  см. XXIV, 564.
Плавание 1) в физике , см. жидкости, 

XX, 278/79; 2) П. у животных,  см. берего
вая фауна, неоп,  планктон. З)Челов’Ы 
для П. должен научиться изме нять свои 
обычное вертикальное положение в бо- 
ле е горизонтальное. Так как при этом 
ему приходится, чтобы виде ть поле пли 
вания, держать над водою голову, т. о 
самую тяжелую часть те ла, то удержат и. 
ся на воде  он в состоянии лишь при



‘Мимшци соотве тств. движений члеыовъ,
• иторме поочередно толкают воду, при- 
ииидииимая, вме сте  с те м,  и передви- 
мпи тело. Для облегчения П. употребля- 
-нгл разнаго рода плавательные снаря- 
мы (нлавателыи. пузыри, пояса, боченки, 
шишательн. куртки и т. д.), общий прин- 
I I ииип » которых состоит в том,  что
бы с помощью уде льыо легчайших 
мпториалов получить одно те ло, ве с 
i нтораго в совокупности меньше ве са 
ниды в том же объѳме . Можно сде - 
иптг», что и тело с болыпим уде ль- 
ным ве сом станет плавать,—нужно 
лишь дать ему такую форму, чтобы ве с 
ииытесиенннаго им объема воды был 
больше ве са те ла. О гигиенич. значении 
II. ем. XI, 361.

Плавающия птицы, см. птицы.
Плавиковая кислота есть водный 

раствор фтороводорода. Это соединение 
получается при де йствии кре пкой се р- 
нпй кислоты на тонко измельченный 
плавиковый шпат (фтористый кальций). 
Гоакцию можно вести только в свин- 
цоных или платиновых сосудах,  так 
кнк П. к. растворяет все  металлы, за 
цгключением платины, золота и свинца, 
образуя фтористые металлы, а также 
действуете и на стекло. После днее свой- 
tvmo П. к. приме няется для гравирова- 
IIІя на стекле . Стекло покрывают тон
ки м слоем воска или особым лаком,  
но которому выцарапывают желаемый 
увор,  и подвергаюсь де йствию паров 
II. к. или ея водному слабому раствору. 
ІІъпервом случае  получается матовый, 
но втором— прозрачный рисунок.  П. 
к. весьма ядовита и на коже  причиня- 
иѵгь опасныя раны. Обыкновенно ее со
храняюсь в бутылях из гуттаперчи, 
на которую П. к. не де йствуетъ.

Плавиковый шпат (плавик,  флю- 
арит) , минерал,  кристаллизующийся 
игь формах прав, системы, чаще в ви
де кубов;  кристаллы иногда’достигают 
круиных разме ров;  нередки двойники 
г/ь плоскостью срастания по грани окта- 
одра. П. ш. встречается также и сплош
ными массами крупнозернистаго илише- 
г.товатаго сложения и пр. Спайность по 
СИ) совершенная, тв. 4, уд. в. 3?1...3,2. Сам 
но собе  безцве тен,  но чаще бывает 
оисрашен в различные, иногда краси
вые цвета, чаще в фиолетовосиний, жел
тый и зеленый. Не кот. кристаллы обнару

живаюсь флюоресценцию: при отражеи- 
ном све те  кажутся темносиними, при 
проходящем све тлозелеными. Блеск 
стеклянный. При нагре вании П. ш. почти 
всегда фосфоресцирует,  иногда ярки
ми цве тами (голубой, зеленый). Хим. со
став:  фтористый кальций CaF2; не кот. 
разновидности содержат много крася- 
щаго органическаго вещества и свобод
ный фтор.  Греиландский П. ш. содер
жит значит, количество гелия. Кре пкой 
се рной кисл. П. ш. разлагается, выде - 
ляя плавиковую кислоту (фтористый во- 
дород) ; растворяющую стекло, всле д- 
ствие чего ои и употребляется для вы
травления стекла. П. ш. является мине- 
ралом обыкновенными ыере дко встре - 
чается вме сте  с рудами: оловянными 
( Саксония, Корнуэльс) , серебряными 
(Фрейберг и др.), свинцовыми (Кумбер- 
лэнд,  Нортумберлэнд) , образуете мощ- 
ныя л«илы в Штольберге  на Гарце  и 
не к. др. ме стах.  В России П. ш. встре - 
чается на Урале  (Изумрудныя копи, Иль- 
менския горы), в Забайкалье  и в Фин- 
ляндии (Паргас,  Питкаранта). Хорошо 
окрашенныя разности П. ш. идут в 
Англии на приготовление различных 
вещей и орнаментов,  простые виды—■ 
на плавень при металлуричнческом про- 
изводстве  и в пробирном искусстве , 
а таклсе для приготовления плавиковой 
кислоты. М. Нечаевъ.

Плавление. При нагре вании многих 
твердых те л оказывается, что при не
которой, для каждаго те ла опреде лен- 
ной, температуре , они переходят в 
лшдкое состояииие; такой переход наз. 
П., а температура, при которой это про
исходите, наз. темпеѵатурой П., или 
точкой П. Обратно, если мы достаточно 
понизим температуру какого-нибудь ве
щества в жидком состоянии, то оно 
станет переходить в твердое состояние 
(затверде вать); постоянная температура, 
при которой происходите этот переход,  
наз. температурой, или точкой затвер- 
де вания (для воды—точкой замерзания). 
Как точка П., так и точка затверде вания 
обыкновенно соотве тствуютъоднойи той 
же температуре  (так,  напр., лед таете 
при 0°, и вода замерзаете при 0°); эту тем
пературу можно всего точне е опреде - 
лить, как такую, при которой твердая и 
жидкая фаза даинаго вещества могут,  
соприкасаясь, оставаться в равнове сии,
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т.е. без всяких переме н в их тем- 
пературе  или в их количественном 
соотношении (так,  напр., сме сь льда с 
водой, име ющая температуру 0Э, может 
сохраняться неопреде ленно долгое вре
мя, если не сообщать ей и не отнимать 
от i i  ея теплоту).

Значеиия точки П. для различных ве
ществъ:
Водород . . 
Этил, эѳир . 
Этил, спирт 
Хлор . . . 
Аммиак . . . 
Ртуть . . . .  
Вода . . . .  
Калий . . . .

—259° В оск ъ .......................  62°
—118° Се р а ........................ 118°
— 112° О л ово ........................ 232°
—102° Цинк ................... 419°
— 78° С ер ебр о ...................  961°
— 39° Ме д ь .......................  1085°

0° Н и к е л ь ...................  1480°
62° П латина...................  1755°

Надо, впрочем,  сказать, что мыогия 
те ла не име ют определенной темпера
туры плавления: у них переход от 
твердаго состояния к жидкому происхо
дит не вдруг,  как для льда, а посте
пенно, в значительном промежутке  
температур.  Приме ром может слу
жить селен:  нагре тый до 40°—50°, он 
начинает размягчаться; при 1005 его 
состояние можно назвать полужидким,  
и только при 200° он представляет со
бой уже настоящую жидкость. Между 
те лами, подобными в этом отношении 
селену, и те лами, подобными льду, су
ществуете це лый ряд переходов;  от 
этого происходит то, что для различных 
те л данныя относительно точки пла- 
вления име ют различную степень опре
деленности.—Точка плавления даннаго 
вещества изме няется в зависимости 
от того, под каким давлением оно 
находится. При этом для тел,  кото
рыя в твердом состоянии плотие е, 
че м в жидком (такия те ла предста- 
вляют собою преобладающее большин
ство), точка плавлеиия повышается с 
увеличением давления. Так,  напр., наф- 
талин под обыкновеиным давлением 
плавится при 79", а под давлением 
1500 атмосфер— при температуре  око
ло 130°. Наоборот,  для те л,  плот
ность которых в твердом состоянии 
меньше, че м в жидком,  увеличение 
давления понижаете точку плавления; 
можно сказать, что превращение этих 
те л из твердаго состояния в жидкое 
достижимо двумя способами: 1 ) повы- 
шением температуры и 2) повышением 
давления. К телам  этой категории при- 
надлежат:  лед,  желе зо, висмуте, не
которые минералы.—Интересный особен

ности представляет точка плавлопил 
сплавов.  Известны сплавы, для кото 
рых она значительно ниже точек плп 
вления составных частей: так,  напр., 
сплавъВуда плавится при 75° (а затвор 
деваете при 67°), тогда как из его 
составных частей—олова, висмута, кад 
мия и свинца—наиболее легкоплавкая,- 
олово, имеете точку плавлеиия 232°. Ои. 
другой стороны, у иекоторых сплавоип. 
точка П. значительно выше точек II. 
составных частей. Так,  сплав сурь 
мы и алюминия, состав котораго соот- 
ветствует формуле SbAl, плавится при 
1080° (тогда как сурьма при 630 3, алю- 
миний при 660°). А. Бачинский.

Плавники, см. рыбы.
Плавт,  Тит Макций, талантливый 

комик и величайший после Энния рим* 
ский поэте III в. до P. X., род. ок. 254 г. 
в Сарсине (в сев. Умбрии), рано по- 
реселился в Рим,  сперва состоял']» 
служителем при театре, затем неу
дачно занимался торговлей и, разорив
шись, из нужды написал несколько 
комедий, которыя имели такой успех,  f 
что П. всецело отдался литературе. Ум, и 
ок. 184 г. Из пьес П. сохранилось 
только 20. Написанныя, как и пьесы 
Ливия Андроника и Невия, по греч. об- 
разцам,  комедии П. отличаются от 
произведений его предшественников бо
лее свободн. отношением к своим 
оригиналам,  удачным воспроизведе- 
нием животрепещущих явлений рим
ской жизни, и при редком искусстве 
ведения интриги, неистощимом остро- 
умии, живости диалога, тонкой рисовке 
характеров,  легком,  увлекательном 
языке и сравнительной правильности 
стихосложения, доставили автору широ
кую популярность и до позднейших 
времен империи не сходили со сцены 
и являлись излюбленным чтением 
образованнаго класса. Напрасно было 
бы искать в них глубокаго комизма 
или прилагать к ним мерило нрав
ственности: one разечитаны на забаву 
и развлечение праздной толпы, и их 
шумный, многовёковой успех служить 
лишь доказательством их полнаго 
соответствия настроению и характеру 
народа. Лучшее издание пьес П. сде
лано Ричлем  .

Плавты, Naucoridae, сем. водяных 
клопов,  с широким овальным те -



мим,  без дыхательных трубочек.  
Гндь Naucoris до 15 мм. длины. Перед- 
ni и голени хватательныя. П. подвижныя 
ищсе комыя, быстро плавающия между 
иидшиыми растениями.

Плавунцы, Dytiscidae, сем. пятису- 
ппичатых жуков,  хищники, отлично
ии.пиииающие в воде , с плоским те лом 
и сплющенными задними ногами. У сам- 
циж на передних ногах присасыва
тельные кружки. Личинки их длинныя, 
гь сильными жвалами, нападают на 
милких водяных животных,  даже на 
рыб и тритонов.  Самый крупный вид 
Mytiscus latissimus.

Плагиат,  см. право авторское.
Плагиоклазы, полевые шпаты, кри- 

гталлизующиеся в периклинической си- 
етоме , ср. ХУ, 611/14.

Плазма, см. кровь, ХХУІ, 12/19.
Плазма, халцедон зеленаго цве та, 

см. халцедонъ.
Плазмолиз (бот.), отнятие воды от 

иглетки помощью кре пких растворов,  
и аир., сахара, селитры и пр. При этом 
протоплазма, отде лившись от сте нок 
клетки, принимает боле е или мене е 
шарообразную форму, и внутрикле точ- 
ииоо давление на сте нки (тургор)  осла- 
(Ишает;  кле тки становятся мягкими и 
малыми. М. Н.

Плазмон (казеон) ,питательныйпре- 
парат,  получаемый обработкой выде - 
лопиаго из молока казеина двуугленат- 
ровой солью и состоящий из раствори- 
маго казеин- натра; содержит процен- 
тов 12 воды, 70 протеина, 0,7 жира, 
9,75 углеводов и 7,5 золы. Я. Н .

Плакаты, см. реклама.
Пламя, см. горе ние.
П ланарии, группа ве твистокишечных 

турбеллярий, размножаются путем no
li оречнаго де ления, так что получается 
иногда це пь животных.  Есть пре сно- 
иодныя н наземныя П. Тропическая Ri- 
palium Kewerise Mos. достигает до 35 см. 
длины.

Планеры, см. воздухоплавание, X, 704.
Планетарий, модель планетной си- 

(ѵгомы, в которой при помощи зубча- 
тых колес не сколько шариков,  изо- 
Сиражающих планеты, приводятся в 
дишжение вокруг центра, в котором 
иногда поме щается лампа, изображаю
щая солнце; иногда прибавляются мень- 
шио шарики, изображающие спутники

планет;  П. разнообразных разме ров 
и сложности применяются для педа
гогия. целей; научнаго значения они в 
наст, время не име ют.  С. Б л.

Планетоиды, см. астероиды.
Планеты (от греч. ttXöcvyjtŷ , блуждаю- 

щий, потому что оне  бродят по небу) 
суть небесныя све тила, по вне шнему 
виду для невооруженнаго глаза похожия 
на яркия зве зды, но существенно отли- 
чающияся от зве зд те м,  что между 
те м,  как зве зды. не ме няют своего 
взаимнаго расположения на небе  (см. 
зве зды), П. движутся на фоне  зве зднаго 
неба, переходя из одного созве здия в 
другое; притом иаправление движения 
каждой из них ме няется: то она дви
жется на фоне  зве зднаго неба с запа
да на восток,  как Солнце и Луна, то 
обратно—с востока на запад.  С неза- 
памятных времен было изве стно пять 
таких светил,  которыя теперь называ
ются (по порядку их наибольшей ярко
сти): Венера, Марс,  Юпитер,  Меркурий, 
Сатурн.  По характеру их видимых 
движений^на небе  относительно Солнца 
оые  разде ляются на две  группы: 1) Ве
нера, Меркурий; 2) Марс,  Юпитер,  Са
турн.  Венера и Меркурий всегда нахо
дятся на небе ^недалеко от Солнца, и по
тому виде тьих можно либо вечером на 
западе , либо утром,  перед восходом 
Солнца, на востоке  (Венеру около вре
мени наибольшей яркости можно ви- 
деть даже и днем) . Видимое движение 
Венеры совершается так:  достигши 
наиболыпаго удаления от Солнца (от 
45° до 48°, не всегда одинаково) к вос
току и будучи, след., „вечерней зве з- 
дой“, она начинает приближаться к 
Солнцу и через 2 ме с. уже перестает 
быть видима на фоне  вечерней, зари; 
зате м она, продолжая двигаться на за
пад, становится западне е Солнца и видна 
по утрам на востоке  („утренняя зве з- 
да“), достигает постепенно наиболь
шего удаления от Солнца к западу, 
потом опять начинает приближаться 
к Солнцу, не которое время невидима, 
так как находится на небе  близко от 
Солнца, потом опять видна по вечерам 
на западе  и, постепенно удаляясь от 
Солнца к востоку, достигает наиболь
шего удаления и повторяет зате м это 
колебание около Солнца, похожее на ко- 
лебание маятника около средняго его



положения; период такого полнаго цик
ла видимаго движения Венеры относит. 
Солнца около 19 ме с. Видимое движение 
Меркурия на небе  относительно Солнца 
такое лее, только наиболыпия удаления 
его 18°—28° (не всегда одинаковы), и пе- 
риод полнаго колебания около 4 ме с. 
Его движение трудне е наблюдать, так 
как он значительно слабе ѳ Венеры и 
не отходит от Солнца так далеко, 
как ойа. Моменты, когда П. наиболе е 
приближается к Солнцу (точие е, когда 
ея долгота равна долготе  Солнца), наз. 
соединенгем П. с Солнцем.  Эти две  
планеты не бывают видны около полу
ночи, так как к этому времени оне  
всегда успе вают зайти.

Двияеение П. 2-й группы происходит 
сле дующйм образом:  в то время, 
когда П. находится в той же части 
неба, где  и Солнце, она движется среди 
зве зд с запада на восток (т. наз. 
прямое движение П.); момент,  когда 
долгота П. равняется долготе  Солнца, 
называют соединенгем (по долготе ) IL; 
при этом скорость ея переме щения сре
ди зве зд бывает наибольшая; продол
жая двигаться среди зве зд на восток,  
П. постепенно удаляется от Солнца на 
запад,  потому что движение Солнца 
среди зве зд по направленно к восто
ку быстре ѳ движения П.; всле дствие этого 
IL после  соѳдинения восходит раньше 
Солнца; сначала на утренней заре , по
том во второй половине  ночи, в пол
ночь и т. д.; вме сте  с те м скорость 
ея движения среди зве зд с запада на 
восток уменьшается; наступает мо
мент,  когда П. кажется неподвижной 
относительно зве зд (т. наз. стояние П.), 
и зате м она начинает сначала мед
ленно, потом быстре е двигаться среди 
зве зд с востока на запад (т. наз. 
обратное, или попятное, движение П.); в 
этот период ея движеиия бывает мо
мент,  когда она видна как раз в 
противоположном направлении сравни
тельно с Солнцем (точне ѳ, когда ея 
долгота разнится от долготы Солнца 
на 180°); это—т. наз. момент оппозиции, 
или противостояния ; зате м ея скорость 
движения среди зве зд уменьшается, 
вновь наступает стоянге П., и зате м 
она опять начинает двигаться, снача
ла медленно, потом все быстре е, пря- 
мЫм движением,  т. е. с запада на вос

ток,  во время котораго ее догоняет, 
с запада в видимом движении Солнц«', 
и происходит опять соединение; зате м 
движения повторяются описанным nu 
рядком.  Во время противостояния II, 
проходит чрез меридиан (кульмини 
рует)  как раз в полночь. Іиаблю 
дения указывают,  конечно, все  детали 
этих движений для каждой планеты, 
Для приме ра, у Юпитера дуга попят 
наго движения около 10°, проходит от» 
ее прибл. за 4 ме с.; дуга от ме ста 
одного противостояния до сле дующаго 
около 33°, соотве тствующий промежу« 
ток времени около 13 ме с.; переходя 
таким образом от запада к востоку 
из одного зодиакальнаго созве здия в 
сле дующее, Юпитер за 11  л. 11  ме с, 
обходит весь пояс зодиака, завязавши 
11  петель с 1 1 -ью противостояниямн. 
Собственно, движения планеты первоЛ 
группы относительно зве зд таковы жо, 
как у планет второй группы, с пря
мым  и попятным движением,  но, ко
нечно, без противостояния; только у 
них это гораздо трудне е наблюдать, 
так как оне  всегда недалеко на небе 
от Солнца; во время соединения, сле- 
дующаго за удалением к западу (т. наз. 
верхнее соединение), Венера (или Мерку- 
рий) находится посредине  своего пря
мого движения на фоне  зве зднаго неба 
и име ет наибольшую скорость с за
пада на восток;  во время соединения, 
сле дующаго за удалением к востоку 
(так наз. нижнее соединение), она нахо
дится посредине  своего попятнаго дви- 
жения и име ет наибольшую скорость 
с вост. на зап. Видимые пути все х IL 
располагаются в пределах зодиакаль- 
ных созве здий, вдоль эклиптики.

Указанный характерный особенности 
в движениях П. относительно зве зд п 
относительно Солнца были подме чены и 
наблюдаемы еще в глубокой древности. 
Тогда же начались и попытки, сначала, 
конечно, робкия, несовершенныя, предста- 
вления те х де йствительных движениЛ 
П., результатом которых являются опи
санный видимыя движения их.  Валено 
отме тить, что именно наблюдения этих 
сложных видимых двиясений П. и стро- 
мление людей выяснить, как же П. 
движутся в действительности, при
вели постепенно к выяснению пололсо- 
ния Земли в мироздании, к установло-



til to строя планетной системы и к опре- 
•ииииопию положения Солнца во вселен- 
ииоО. На строго математическую почву 
и гм вопросы впервые были поставлены 
м i« Греции; с греков же начинаются 
и боле е точныя наблюдения блуждаю
щи х све тил посредством це лесо- 
ибразно устроениых угломе рных ин- 
гтрументов.  Эти изсле дования нашли 
гпбе окончательное выражение в т. наз. 
ІІтоломеевой системе  мира, изложенной 
in, сочинении Птоломея „Альмагест“  
(II в. по P. X.). В основе  этой системы 
л ожить мысль о совершенной неподвиж
ности Земли, покоящейся в центре  ми- 
pfi; вокруг нея движутся все  небѳсныя 
спетила; все  движения происходят по 
кругам.  Что касается запутанных ви- 
дпмых движений П., то для них Пто
лемеева система указывала такое де й- 
ствительное движение: вокруг Земли 
движется по кругу (т. наз. деферент)  
ие гсоторая воображаемая точка, около 
которой по другому кругу (т. наз. эпи- 
цикл)  движется П. Можно так подо
брать относительные разме ры этих кру- 
гов и скорости движений по кругам,  
•п'о видимое движение такой П. будет 
иметь все  особенности, наблюдаемыя 
игь двилшниях П. Однако для того, 
чтобы точно представить наблюдения, 
оказалось нужным не ограничиваться 
одним только эпициклом,  а предста
влять себе , что по окружности одного 
движется центр другого, по которому 
ужо движется II. При дальне йших бо- 
лее точных наблюдениях потребова
лось для согласия с ними этой теории 
ввости еще большее число эпициклов,  
и так. обр. система усложнилась до чрез
вычайности. Вся запутанность движений 
II. была устранена системой Коперника 
(XVI в., см. Копернш) , который „оста- 
иовил Солнце и заставил двигаться 
Землю“ (надпись на его гиамятнике ). По 
теории Коперника, неподвижно Солнце; 
Зомля есть планета, подобная прочим;  
II. движутся вокруг Солнца по круго- 
вым орбитам;  Луна движется во
круг Земли в качестве  спутника, c o 

ii ровождая Землю в ея движении около 
Солнца; суточное вращение небесиаго 
свода происходит оттого, что Земля 
вращается вокруг оси, направленной 
к созве здию Малой Медве дицы, прибл. 
к главной ея зве зде ; все  эти движения,

если смотре ть на них со стороны Ма
лой Медве дицы, совершаются по иа- 
правлению, обратному движению часо- 
вых стрелок.  Расположение планет- 
ных орбит относительно Солнца не
посредственно выводится из обстоя- 
тельств их видимых движений на 
небе . Так как,  напр., Венера и Мер
ку рий всегда на небе  близки к Солнцу 
и никогда не бывают в противостоя- 
нии, то, значить, их орбиты заключа
ются внутри орбиты Земли (отсюда на- 
звание: „внутрениия “ П.); из величины 
их наибольших видимых удалений 
от Солнца выводится, во сколько раз 
каждая из них ближе к Солнцу, че м 
Земля; из периодов их видимых ко- 
лебаний около Солнца молено вывести 
периоды их де йствительных обраще
ны около него; равным образом,  об
стоятельства видимых движений на не- 
бе  Марса, Юпитера и Сатурна показы- 
вают,  что эти планеты дальше от 
Солнца, че м Земля (отсюда название: 
„вне шния “ П.), и можно вывести, во 
сколько раз дальше, а также вычис
лить периоды их обращений вокруг 
Солнца (см. дале е таблицу). Все  осо
бенности видимых двилеений П. объ
ясняются комбинациями их де йстви- 
тельных движений около Солнца с 
те ми кажущимися,которыя происходят 
оттого, что сама Зомля, с которой 
мы наблюдаем,  не находится в покое , 
а также движется вокруг Солнца. Так,  
напр., попятныя движения вне шних П. 
происходят оттого, что каждая из 
них на своей орбите  движется медлен- 
не е, че м Земля (см. таблицу), т. е. за 
каледый промелеуток времени прохо
дить меньшую длину; во время оппози- 
ции она и Земля находятся по одну сто
рону от Солнца (при соединены по 
разныя стороны от него), их двшке- 
ния в пространстве  име ют в это вре
мя одинаковыя иаправления; но Земля 
двилизтея быстре е, и поэтому нам ка
жется, что П. идет в сторону, противо
положную движению Земли, т. е. обрат
ную движению самой П.; подобно тому, 
как с пое зда, который обгоняет пе
шехода, идущаго в ту же сторону, мы 
видим,  что фигура пе шехода отстает 
от пое зда и, на фоне  боле е далеких 
предметов (напр., ле са на горизонте ), 
переме щается в сторону, обратную



де йствительному движению и пое зда и 
пе шехода. Так как Коперник допу- 
скал только движения по кругам,  то 
для точнаго согласования своей теории 
с наблюдениями (напр., для объясне
ния, почему наиболыпия видимыя уда
ления Венеры и Меркурия от Солнца 
не всегда одинаковы) он принужден 
был ввести в движение П. вокруг 
Солнца эпициклы и поме стить Солнце 
не в центре  кругов;  Солнце у него не 
есть собственно цеитр движений, оно— 
„све тильник мира“, осве щающий и со- 
гре вающийП.Дальне йшее развитиеи усо
вершенствован! e его идей принадлежит 
Кеплеру (ели). На основании многочис- 
ленных и по тому времени очень точ- 
ных наблюдений Тихо-Браге (см.) Кеп- 
лер старался, исходя из идей Копер
ника, возможно точне е опреде лить рас
положено и разме ры кругов,  опреде - 
ляющих движение П., и скорости кру- 
говых движений; после  продолжитель- 
ииых изсле дований движения П. Марса 
он пришел,  однако, к заключению, 
что, допуская только движения по кру
гам,  невозможно подобрать такую си
стему кругов,  чтобы с достаточною 
точностью представить наблюдения Ти- 
хо-Браге, и что, сле д., движения П. проис- 
ходят не по кругам.  Дальне йшия изы- 
скания его в этом направлении приве
ли, наконец,  в начале  XVII в., к обна
ружению следующих законов движений 
П.: 1) каждая П. движется по эллипсу, 
в одном из фокусов котораго нахо
дится центр Солнца; 2) по эллипсу П. 
движется так,  что радиус- вектор (пря
мая от центра Солнца до центра П.) 
описывает площади, пропорциональныя 
времени; 3) квадраты времен обраще- 
ний вокруг Солнца каких- либо двух 
планет относятся друг к другу, как 
кубы средних разстояний этих П. от 
Солнца; среднее разстояние равно поло- 
вине  большой оси эллипса. Таким 
образом собственно лишь у Кеплера 
Солнце становится цеитром движений, 
хотя и не в геометрическом смысле  
этого слова. В начале  же XVII в. на
блюдения II. в только что изобре тенную 
подзорную трубу наглядно показали Га
лилею и другим наблюдателям,  что 
П. име ют фазы, т. е. что оне , подобно 
Земле , тела темиыя и видны лишь по
тому, что освещены Солнцем;  мы ви-

дим каждый раз лишь ту половину 
(или часть половины) П., которая в это 
время обращена к Солнцу. У Юпитера, 
потом,  в XVII лее в., у Сатурна были 
открыты спутники, движущиеся вокруг 
них,  как П. вокруг Солнца, пови
нуясь законам Кеплера. Эти закон и л 
были чисто эмпирическими; они были 
найдены независимо (ибгически) один 
от другого и не ш ли  объединены 
общей идеей, хотя Кеплер и подозре - 
вал ее; они давали яейую картину дви* 
жений, но механизм д а ,  причины, их 
обусловливающая, де йствующия силы, 
были неясны. Причиною этого было не
достаточное развитии̂ механики. Экспе
риментальный и теорётическия изсле до- 
вания Галилея (см,) в его .„Discorsi“ п 
других естествоиспытателей, особенно 
Гёйгенса (ели), положили рациональноо 
обосновапие ученйо о движении (меха
н и к )  и дали возможность Ньютону фор
мулировать „законы движения “. После 
этого Ньютон вывел из законов 
Кеплера, что движения П. обусловлива
ются притяжением  Лсоторое Солнце ока- 
зываѳт на П.; это^иритяясеиие ослабе - 
вает,  уменьшается с увеличением 
разстояния между Солнцем и П. про- 
порционально квадрату этого разстояния^ 
или, как обыкновенно говорят,  оно 
изме няется обратно пропорционально 
квадрату разстояния; все  три закона 
Кеплера являются сле дствием этого 
закона Ньютона. Из движения спутни- 
ков у Земли, Юпитера, Сатурна ока
залось возможным определить притя
гательный силы этих П. и сравнить 
их с притягательной силой Солнца; 
движение Лупы вокруг Земли показало, 
что эта притягательная сила есть имен
но сила земной тяжести, знакомая нам 
по все м явлениям на Земле . Это при- 
тяжение есть притяжение взаимное; Солн
це и, напр., Юпитер притягивают друг 
друга, тяготе ют,  как иногда говорится, 
друг к другу; от этого происходить 
движение не только Юпитера, но и Солн
ца около их общаго центра тяжести; 
но движение Солнца (его скорость, раз- 
ме ры его орбиты) значительно меньше 
движения Юпитера, сообразно с их 
массами: одна и та же сила произво
дить меньшее движение большей массы.

Существенно важно, что этими дина
мическими изсле дованиями Ньютона бы-



I, Сравнительная величина большихъ планетъ.
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Табл. 1 представляет относительную величину больших планет:  вверху Юпитер,  
под ним Сатурн с его кольцами, инизу остальныя планеты; масштаб указывает дей
ствительные разме ры; Солнце, изображенное в таком же масштабе , представляется кру- 
гом 49 сантим, в диаметре .

Рис. 2 и 3 представляют в двух различных^ масштабах план солнечной системы: 
орбиты планет— эллипсы, мало отличающиеся от кругов,  в общем фокусе  которых нахо
дится Солнце; эксцентричное положение орбит Меркурия и Марса по отношению к орбитам 
Венеры и Земли наглядно показывает значительную величину эксцентриситетов орбит пер- 
вых двух планет (см. числовыя таблицы в тексте ), и как в зависимости от этого ме
няются ближайшия разстояния, напр., Марса от Земли, при различных противостояниях Марса.

Рис. 4. представляет относительную кажущуюся величину Солнца при наблюдении 
его с различных планет,  начиная с Меркурия (самый большой круг) , потом по по
рядку: с Венеры, Земли, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна (самый маленький 
кружок) ; вместе с тем площади этих кругов указывают относительное количество 
света и тепла, которое получают эти планеты от Солнца на одну и ту же площадь их 
поверхности при отвесном падении на нее лучей Солнца. Действительные угловые размеры 
Солнца, как оно видно с разных планет,  получаются, если разсматривать эти круги при



мой с и с т е м ы .

о°
М и Л / П О Н Ы  К И Л О М Е Т Р О в Ь  

о 500 юоо го о о  зо о о  <*ооо sooo

рйястоянии в 280 сантиметров,  т.-е. 63 вершка, от них до глаза; тогда, напр., диаметр 
мру га, соотве тствующаго Земле  (3), виден под углом в 32', каков средний угловой 
йияметр Солнца, разсматриваемаго с Земли.

Рис. 5 изображает схематически, в перспективе , сме ну фаз внутренней планеты, 
Мпркурия или Венеры, приблизительно так,  как оне  видны с Земли.

S обозначает Солнце. Нижний черный кружок соотве тствует нижнему соединению, 
Когда планета находится между Солнцем и Землею, к земле  обращена ея сторона, не 
Иит е щенная Солнцем,  и планета невидима; ближайший направо и сле дующие по порядку (идя 
Против стре лки часов)  кружки изображают своею све тлой частью вид планеты после  
Мижняго соединения; видимые разме ры ея уменьшаются, т. к. она удаляется от Земли; ста
новится видна с Земли постепенно вся большая часть той половины ея, которая обращена 
ии Солнцу; крайний правый кружок соотве ствует наибольшему видимому удалению пла- 
н*ти.и от Солнца к востоку, когда с земли видна половина осве щенной Солнцем поло- 
ниип.и планеты; верхний кружок соотв. вешнему соединению, когда планета находится за 
I 'оппцем,  в наиболыпем удалении от земли; видимые разме ры наименьшие, к Земле  
обращена та же половина, что и к Солнцу. После  верхняго соединения видимые разме ры 
и фазы изме няются в обратном порядке .



4. Кажущаяся величина солнца с различных! 
планетъ:

с Земли. с Марса.
с  Юпи- с Са- с Ура- с Неп- 

тера. турна. на. туна.

с Венеры. с Меркурия.

5. Фазы внутренней планеты. 
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им миюлне  доказана справедливость уче- 
III и (Соперника. Де ло в том,  что если 
мы хотим создать геометрическую (точ-
II Ьп, кинематическую) схему планетных 
миижоиий, то мы вольны выбрать за не- 
ппдиижную точку либо Солнце, либо 
Иммлю, либо какую угодно П.; всегда 
Можно подобрать такия орбиты (дело не 
может обойтись без эпициклов)  и 
гкорости, чтобы видимыя движения П. 
были вполне  точно представлены; ге- 
лиоцоитрическая схема оказывается при 
отом только проще других,  но это 
иедь еще не доказательство ея истин- 
иос/ги. Но как только мы пожелаем 
Іишсмотре ть и динамическую сторону 
иилоний (а это для полнаго объяснения 
необходимо), т. е. потребуем,  чтоб дви- 
жения в нашей схеме  соотве тствовали 
обицим „законам движения “, то раз- 
еуждения показывают,  что это требова-
III о выполняется только в той схеме , 
основиыя идеи которой были развиты 
Коиорником и в боле е точной форме  
обнаружены Кѳплером  .

Однако законы Кеплера лишь в пер- 
ииом ириближении представляют дей
ствительный движения П. Ньютон по- 
кпзал,  что они были бы вполне  точны, 
если бы П. двигались только под влия- 
ииио м  притягательной силы Солнца; на 
деле  же каждая П. движется под сово- 
куишым де йствием притяжений Солнца 
и все х прочих П.; вследствие этого 
днижения П. не вполне  подчиняются за- 
копам Кеплера, хотя отступают от 
и их лишь немного, благодаря тому, что 
массы П. очень малы сравнительно с 
массой Солнца, а потому и притяжения 
II. очень малы сравнительно с притя- 
жонием Солнца. Эти уклонения движе- 
нил II. от законов Кеплера называются 
ш имущениями П. В XVIII и XIX вв. бы- 
лп разработаны способы вычисления воз- 
мущений, и постепенно выяснялось, что 
одним взаимным притяжением Солн
ца и П. по закону Ныотона вполне  воз
можно объяснить наблюдаемый ихъдви- 
жопия и все  те  отклонения от Кепле- 
роиых законов,  которыя обнаружива
лись из постепенно все боле е точиых 
нстрономических изме рений. В конце  
ХѴЧІІ в. Гершель случайно открыл но
му ю большую планету Урана (см.); в 
пачале  XIX в. было положено начало 
открытиям малых П., или т. наз. асте-

роидов (см.); в 1846 г. была открыта 
еще большая П. Нептун (см.), притом 
теоретическим путем (Адамс и Jle- 
веррье), при помощи изсле дования от
клонений наблюдений Урана от теории 
его движения. С те х пор новых 
больших П. открыто не было. Тщатель
ная теоретическая обработка наблюде
ний ГІ. с 1750 г. была произведена в 
третьей четверти XIX в. Леверрье и в 
конце  его Ньюкомбом.  Эти исле дова- 
ния показали, что остаются еще малень- 
кия несогласия между теорией движения 
П. и наблюдениями их;  но Зеелигер 
ноказал,  что и это разногласие объ
ясняется- те м влиянием,  которое мо
жет оказывать на движение П. притя- 
жение зодиакалыиаго све та (см.). Таким 
образом теперь не остается сомие ния, 
что закон Ньютона вполне  объясияет 
наблюдаемый движения П. (см., однако, 
Луна). Нельзя, конечно отрицать, что 
движение П. в не которой степени за- 
висит и от других сил природы 
(напр., давления све та; может быть, 
электромагнитных сил) ; но де йствие 
их так мало, что до сих пор не 
могло быть обнаружено наблюдениями, 
несмотря на всю их точность.

Полагая в основание разсуждений 
Ныотонов закон взаимнаго притяже
ния те л солнечной системы, можно 
из многоле тних наблюдений види- 
мых ме ст П. на небесном своде  
среди зве зд опреде лить как положе
ние плоскостей орбит П. в каждый 
момент времени, так и форму, и раз- 
ме ры этих орбит,  и времена обраще
ний, а также и относительный массы 
(ве са) те х П., у которых не найдено 
спутников;  за единицу разстояний при 
этом принимается среднее разстояние 
Земли от Солнца; это разстояние можно 
при помощи особых способов (см. па- 
раллакс)  выразить в экваториалыиых 
радиусах Земли; а зная экваториальный 
радиус Земли в верстах (см. геодезия ), 
можно и все  разстояния в солнечной 
системе  выражать в верстах;  зная 
разстояния те л солнечной системы от 
Земли в каждый момент,  можно по 
изме ренным угловым диаметрам их 
определить их действительные диамет- 

1 ры (напр., в верстах) ; зная разме р и 
массу те ла, можно вычислить его плот
ность (среднюю); наблюдая переме щение



по диску све тила каких- либо его пя- 
тен (если таковыя видны), можно опре
делить время обращения его около оси; 
наблюдение яркости П. в различных 
положеииях ея относительно Солнца и 
Земли дает возможность определить 
отралсательную способность (альбедо) ея

поверхности, т. е. какую долю из па 
дающих на нее солн. лучей она отри- 
жает.  Такими разнообразными и слож- 
ными способами были получены раз
личный данныя, приближенный значи« 
ния которых приведены в следующоии 
таблице :

Планеты.
Долгота Накло- Долгота

Ионр.

Среднее разст. от 
Солнца. Время

обращения

Средняя скорость 
на орбите .

восх. узла. нение. перигелия. »а>И- V
§ б

со н

Астр.
един.

Милл.
килом.

ок. Солнца 
в годахъ. Земли=1 Килом 1 

в сок.

Меркурий . 47° 9' 7° 0' 75° 54' 0 206 0 3871 58 0 2408 1.606 47.8
Венера . . 75° 47' 3° 24' 130° 10' 0.007 0 7233 108 0.6152 1.176 35.0
Земля . . . 0° 0' 0° 0' 101° 13' 0.017 1 0000 149 1.0000 1000 29.8 ;
Марс . . . 48° 47' 1° 51' 334° 13' 0 093 1.5237 228 18809 0 811 24 2 ;
ІОпитер . 99° 26' 1° 19' 12° 43' 0 048 5.2028 778 11.8622 0 438 131 ;
Сатурн . . 112° 47' 2° 30' 91° 5' 0 056 9.5388 1426 29 4577 0 324 9.6
Уран . . . 73° 29' 0° 46' 169° 3' 0.047 19.1910 2869 84 0153 0 228 6.8
Нептун . . 130° 41' 1° 47' 43° 45' 0 009 30.0707 4496 164.7883 0.182 5.4

Значение 
начале  1900

заголовковъ
г.

первыхіь столбцовъ см. орбььта\ за осн овную шгоскость привията эклиптика въ

Экваториальн. диаметръ. Масса. À -Я Н
Время враще- 

ния около оси.
Планеты. На 

разст. 1.
Зем

ли = 1.
Килом.

С
ж

ат
ие

.

Солн
ца—1.

Зем-
л и = 1. С

ре
дн

яя
пл

от
но

е

Т
яж

ес
ти 

на 
эк

ва

Ч
ис

ло
сп

ут
ни

к о
§  ■ ѴЭ А «
<1

Меркурий . . . 6".6 0 37 4800 0? 1 0 05 1.0 0 4 88 д.? 0 146 0 0 0 0 0 0

Венера . . . . 17" 1 0 97 12400 0? _\_
4 0 8 0 0 0

0 82 0 9 0 85 1 д.? 225? - 0.76

Земля . . . . 17".6 1.00 12756 1/,97 1
3 3 3 4 0 0

100 100 1 23 ч. 56 м. 4 с. 1 -  '

Марс . . . . 9".4 0.53 6800 0? 1 011 0 7 0 38 24 ч. 37 м. 23 е. 2 0.223 0 9 4 0 0 0

Юпитер . . . 199".6 11 34 144600 Ѵи5
1

1047
318.0 0.23 2 39 9 ч. 50 м. 9 0 62

Сатурн . . . 162".8 9.25 118000 Ѵю
1'

3502
95.2 0.13 1 06 10 ч. 14 м. 10 0 72

Уран . . . . 69".4 3.94 50300 ? 1
22 8 7 0

14 6 0 23 0 93 ? 4 0.60

Нептун . . . 78" 4 4 55000 ? 1
19310

1 17.2 0 20 0 85 ? 1 0 52

Солнце . . . . 1919".3 109 05 1390900 0 1 J 333400 0.25 27.70 25 д .—28 д. - —

Об отде льных планетах см. под их именами. С. Блажко.

Планигаетрия, отде л геометрии, см. 
XIII, 331/2, прнл., 1 .

Планиметр,  см. XIII, 255/56, прил., 
12/13.

Планктон,  сумма растительных и 
животных организмов,  проводящих 
всю свою лсизнь (или, по крайней ме ре , 
боле е или мене е значительный ея пе- 
риод)  во взве шеныом состоянии в от-

крытых водах и пассивно переноси- 
мых движениями этих водь. Таким 
образом рыбы, морския млекопитающил 
и другие организмы, способные активно 
бороться с движениями воды и пере
двигаться против течения, под понятие 
планктониых организмов не подой- 
дут (ср. береговая фауна, У, 386). Благо
даря такому образу жизни представцтолц



II. iro приходят в соприкосновение 
г t, субстратом и должны обладать спе- 
цииииыиыми приспособлеииями для борь
бы с погружением.  Быстрота послед
ил го мож. б. выражена формулой:
Яиятрота погружения =

остаточный ве с 
сопротивление формы +  внутреннее трение воды.

( Кѵгаточный ве с— ве с те ла, погружен- 
ituro в воду. Он может быть отрица
тельной величиной (в случае , если 
удельный ве с,  точне е—„парение“ тела 
меньше единицы), и в таком случае  
илавание те ла обезпечено. Вые шняя 
форма организма также сказывается на 
быстроте  погружения: че м больше его 
поверхность по сравнеиию с объемом,  
те м сильне е будет замедляющее по- 
гружение трение о частицы воды. Многое 
иависит и от расположения плоскостей 
организма. Горизонтально ориентирован- 
пая плоскость дает наибольшее сопро- 
тивление погружению,вертикальная плос
кость—наименьшее. Сопротивление по
гружению, обусловленное величиной по
верхности и расположением плоскостей 
организма, и носит название „сопроти
вления формы“. На быстроту погружения 
влияет также изме нение плотности, а 
особенно внутренпшго трения (вязкости) 
воды под влиянием изме неиий темпе
ратуры или солености водоема. Из ука- 
ваиных элементов и слагается приве
денная выше формула. После дний ея 
оломент,  „вязкость воды“, не зависит 
от планктонных организмов,  первые 
жо два могут для каждаго отде льнаго 
организма изме няться в результате  
приспособления к планктонному обра
зу жизни. По отношению к первому чле
ну формулы, „остаточному ве су“, это 
приспособление может выражаться в 
уменьшении уде льнаго ве са те ла сле - 
дующими способами: 1) утрата тяжелых 
раковин (морские планктонные моллю- 
сиси)и вообще облегчение скелетиых эле- 
монтов.  2) Обогащение тканей те ла во
дою (медузы и подобные им организмы). 
II) Образование жировых капель (мор- 
ския корненожки, морския и пре сновод- 
ныя водоросли). 4) Образование газовых 
пузырьков (не которыя пре сноводныя 
корненожки, синезеленыя водоросли и 
другие организмы).ГІриспособления, пред- 
иазиаченныя для увеличения „сопроти
вления формы“: 1) образование диско-

видных,  лентовидных и т. п. форм 
(водоросли). 2) Развитие разнообразных, , 
служащих для увеличения поверхности 
придатков (водоросли, просте йшия, рач
ки, личинки иглокожих,  коловратки), 
иногда расположенных в виде  строго 
симметричных шаровых фигур (ра- 
диолярии, солнечники). У многих форм 
существуют,  наконец,  органы актив- 
наго движения для борьбы с погруже- 
нием.  Как результата приспособления 
к изме нениям условий „парения “ в 
зависимости от температуры, план
ктонные организмы образуют сезон- 
ныя вариации, у которых приспособле- 
ние к пареииию выражены различно,— 
соотве тственно температурным усло- 
виям даншаго периода. Поразительная 
прозрачность многих представителей 
П. (медузы, оболочники, не которые пре с- 
новодные и морские рачки и т. п.) раз- 
сматривается также, как приспособле- 
ние к жизни в открытых водах.  Мор
ской П. сильно отличается от пре сно- 
воднаго по наличности многих групп 
организмов,  в пре сноводном П. но 
встре чающихся (или встре чающихся 
крайне редко), и особенно разнообраз
ных личинок.  Таковы сле дующия 
группы: радиолярии, кишечнополостныя и 
их личинки, моллюски и их личинки, 
личинки иглокожих,  личинки мшанок 
и кольчатых червей, оболочники и не - 
которыя другия. В пре сиоводном П. 
большую роль играет группа коловра- 
ток,  в море  представленная крайне 
бе дно. Морской П. может быть разде - 
лен на„океаыический“и„неритический“, 
т. е. П. прибрежной зоны. Они ре зко от
личаются между собой: океанический со
стоит главным образом из „голо- 
планктонных“  форм,  проводящих 
всю жизнь в открытой воде , нерити- 
ческий же содержит в своем составе  
очень много организмов,  в тот или 
иной период их жизни связанных с 
дном.  Пре сноводный П. делится на 
„лимно-П.“ (озерный), „гелео-П.“ (прудо
вой) и „потамо-П.“ (ре чной). Все эти ком
плексы планктонных форм име ют 
своеобразный биологическия особенности. 
Изучение П. за после днее время разви
лось особенно сильно, благодаря его 
практическому зыачению. Прежде всего 
и морские и пре сноводные планктонные 
организмы служат для питания рыбъ.



Одне  из после диих питаются П. толь
ко в первые периоды, a другия (сне ток,  
селява) в течение всей жизни. Очевидно, 
что по богатству П.в водоеме  можно су
дить до изве стной степени о его произ
водительности. По систематическому со
ставу П. и по количественным взаимо- 
отношениям составляющих его форм 
можно также оце нить степень загрязнен
ности того или иного общественнаго 
водоема. Будучи показателями загряз- 
нения, эти организмы в то же время при- 
нимают активное участие в переработ- 
ке  загрязняющих воду веществ,  т. е. 
в т. наз. самоочищении водоема. Иногда, 
отмирая всле дствие той или иной при
чины сразу в болыпих количествах,  
планктонные организхмы могут вызвать 
внезапное загрязнение воды, сопрово
ждающееся порою „замором рыбы“ и 
другими нежелательными явлениями. 
Для иаучных це лей П. собирается при 
помощи особых (количественных и ка- 
чествениых)  се тей, построенных из 
шелковаго газа с мельчайшими отвер- 
стиями (мельничное сито). Оказывается 
однако, что и такая се ть пропускает 
очень много наиболе е мелких организ
мов (т. н. нанно-П.), почему за послед- 
нее время стали прибе гать к насосу и 
яате м отде лять П. фильтрацией и цен- 
трифугированием.  Н. Воронковъ.

Планк (Planck), Макс,  изв. не м. 
физик.  Род. в 1858 г. в Киле , учил
ся в Мюнхене  и Берлине . С 1885 г. 
проф. физики в кильском унив.; в 
настоящее время состоит проф. теоре
тической физики в берлинском унив. 
Работы его относятся гл. обр. к термо- 
дин ам ик и излучению (см.). Па рус. 
яз. име ются его книги: „Термодинамика“ 
и „Восемь лекций по теоретической 
физике “. А. В.

Плано Карпини, см. Карпини.
Плантагенеты, англ. королевская ди- 

настия (1154 — 1399) — Анжуйский дом.  
Родоиачальником ея считается граф 
Готфрид Анжуйский, по преданию, укра- 
шавший свой шлем ве ткой дрока (planta- 
genista), откуда и идет прозвание рода. 
Он был отцом короля англ. Генриха 
II (1154—89). Дом Плантагенетов дал 
Англии 8 королей: Генриха II, Ричарда 
I, Иоанна Безземельнаго, Генриха III, 
Эдуарда I, Эдуарда II, Эдуарда III и Ри
чарда II. ІІравившие Англией в даль-

не йшем короли Ланкастерской и Иорю 
ской династий являлись потомками млад 
ших сыновей короля Эдуарда III. См, 
Великобритания , VIII, 289/335.

Плантация, крупное хозяйство, наприи 
вленное на возде лываыие одного опре 
де леинаго культуриаго растения (П. си 
харныя, табачныя, кофейныя, хлопковый 
и т. п.). Исторически обознач. преиму* 
щественно рабовладельческия хозяйстши 
Америки (см. XXIV, 522/24 и XXIII, 376/7),

Planula, см. XX, 334.
Плашодий, см. слизевики.
Пластика (греч.), воспроизведение ор* 

ганических форм не при помощи кра* 
сок,  a материальыое. В этом шире* 
ком смысле  П. обнимает формовку, 
ре зное искусство, скульптуру, отливку 
из металлов и т. п. В узком смысле 
под П. понимают искусство испол
нять предметы из мягкаго материалм, 
как глина, гипс,  воск и др. Ле пка 
из глины восходит к глубокой древ
ности и встре чается всюду, где  почва 
давала материал.  Так же рано упо
треблялся гипс для ле пных работ.  
Гипсовые снимки с лиц первый стал 
де лать Лизистрат,  современник Але
ксандра Великаго; им же впервые былгь 
приме нен для той же цели воск.  К II. 
может быть причислена формовка из 
папье-маше и гуттаперчи, недавно вошед
шая в употребл. Слово П. иногда име ет 
знач. скульптуры, ваяния. Н. Т .

Пластинчатожаберные (Lamellibran- 
chiata),Ha3Bame одного из классовътипа 
моллюсков.  Двусторонне-симметричноо 
те ло П. заключено в двустворчатую ра
ковину, что дает основаиие называть 
этих моллюсков,  вме сто П., двуствор
чатыми. У не которых П. раковина но 
закрываѳт всего те ла, а иногда (рис. 8) 
совсе м зачаточна. Раковина состоит 
из трех слоев:  наружнаго кожистаго, 
средняго известковаго и внутренняго 
перламутроваго, который у не которых 
П. достигает мощнаго развития и полу- 
чает промышленное значение (перла- 
мутр и жемчуг,  который есть не что 
иное, как боле зненный натек перла
мутра). Створки раковины соединены 
друг с другом по так ,назыв. зам
ковому краю, соотве тствующему спин
ной стороне  моллюска (рис. 7). Замком 
называются выступы и углубления па 
внутренней поверхности замковаго края,



миторыо пригнаны друг к другу на 
«фнтпполежащих краях таким обра
тить, что составляют весьма прочное 
иитдииифние, устраняющее возможность 
* дмига. Кнаружи от замка находится 
•диетическая связка, автоматически де й- 
» снующая при открывании раковины. 
ІІротиводе йствие ей представляют за
мы нательные мускулы, притягивающие 
♦»дну створку к другой. Если раковина 
накрыта, значить моллюск жив и дер
нить свои замыкательиые мускулы в 
нпифяженном состоянии; если раковина 
раскрыта, значить моллюск или умер,  
или ослаб,  не будучи в состоянии пре- 
ндоле вать мускулами автоматическое 
де Иствие открывающаго створки тяжа.

Раковину подстилает кожная склад
на, мантия, прирастающая к раковине  
идоль т. наз. мантийной линии (рис. 7). 
Ладпий край маитии вытягивается в си
фоны (рис. 3, 5, 8), в нижний из коих 
нходит вода, омывающая жабры, а из 
ишрхияго выходить, а с нею вме сте  
ииноржения. Жабры лежать по бокам 
тФла в виде  двух двойных пласти- 
иок с каждой стороны. Разсмотре ние 
иостепеннаго осложнения жабр у раз- 
иых групп П. показывает,  что перво- 
начальным типом жабры въэтой груп- 
игГѵ является, как и у брюхоногих (см. 
VI Г, 23) перистая жабра т. наз. первич- 
ножаберных (Protobranchia), состоящая 
im» двух рядов листочков,  располо- 
жшшых перисто около продольной оси 
(рис. 2 A ие представляет одну пару 
таких листочков) . Осложнение этого 
норвобытнаго строеыия состоит вътом,  
что листочки удлиняются, превращают
ся в изогнутыя нити (рис. 2 В ее', гг'), 
которыя при дальне йшем осложнении 
строения обрайуют пластинчатый жа
бры (рис. 2 С), каждая из которых со
стоять из двух пластинок,  соединен- 
иых поперечными перекладинами. Пла
стинки эти име ют щели и выстланы 
морцательным эпителием,  соде йству- 
юицим движеыию воды. Брюшная часть 
тела П. образует мускулистую клино
образную ногу (рис. 1, 2, 3, 4), которая 
у не которых форм очень сильно раз- 
мита, a у других совсе м недоразвита, 
как,  напр., у неподвижно прикре плен- 
иых устриц.  С помощью ноги П. глу
боко зарываются в песок или ил 
(рис. 5). На ноге  не которых П. номе -

щается железа, выде ляющая „биссус“ , 
тонкия кре пкия нити, с помощью кото
рых моллюск может прочно прикре - 
пляться к подводным предметам 
(рис. 4 By). Настоящая полость те ла 
(coelom) сохранилась у П. в виде  не
большой околосердечной полости (рис. 6), 
которая стоить в сообщении с орга
нами выде ления. Сердце, состоящее из 
двух предсердий и одного желудочка, 
во время своего развития из парных 
зачатков обрастает на не котором 
протяжении кишку, которая оказывается 
зде сь внутри сердца (рис. 6). Кишечный 
канал,  расположение котораго видно на 
рис. 1 , не име ет никакого ротового во- 
оружения, всле дствие чего П. могут пи
таться только илом и вообще мелкими 
частицами съе добных веществ.  Не ко- 
торые авторы, основываясь на отсутствии 
языка с теркой (radula), называют П. 
„безъязычными“ (Aglossa). В строении 
нервной системы характерно весьма сла
бое развитие парных головных узлов,  
что стоить в соотве тствии с недораз- 
витием вообще головного отдела П., по
чему их иногда называют „безголо
выми“ моллюсками (Acephala). Кроме  
головных узлов,  име ются парные нож
ные и внутренностные (рис. 1 ), соединен
ные с головными длинными нервными 
тяжами. Нервная де ятельность П. стоить 
на самой низкой ступени развития. П. 
разде лыюполы. Развитие яйца напоми- 
нает в не которых чертах развитие 
многощетинковых кольчатых червей, и 
в результате  у все х морских форм 
появляется свободноплавающая личин
ка, сходная, в не к. существен, чертах,  
с трохофорой многощетинковых чер
вей (Polychaeta). У пре сноводных ГІ. 
трохофорообразной личинки не тъ.

П. распространены в соленых и 
пре сных водах всего земного шара. 
Сухопутных форм не т.  Раковина 
является для них еще боле е важиым 
систематическим признаком,  че м 
для брюхоногих,  т. к. отсутствует ra
dula (ср. брюхоногие). Кроме  формы рако
вины, строение замка, количество и распо- 
ложение мускульных отпечатков и 
форма маытийыой линии (рис. 7) дают 
материал для систематики. Но все-таки 
главный подразде ления класса основаны 
на строении жабр.  Древне йшие П. най
дены в силуре .



О т р я д ъ І . Г І е р в и ч н о ж а б е р н ы е  
(Protobranchiata). Жаберные листочки не 
вытянуты в нити; жабра име ет пери
стый вид (рис. 2 А). Сем. Nuculidae. 
Nucula, Yoldia arctica, характерный для 
Ледовитаго океана видъ.

О т р я д ъ І І .  Н и т е ж а б е р н ы е  (Fi- 
libranchiata). Жаберныя нити в виде  
складок (рис. 2 В) не соединены между 
собою перекладинами, а удерживаются 
одна около другой с помощью особых 
ре сничек,  расположенных ме стами 
в виде  щеток.  У большинства есть 
биссус.  Наиболе ѳ обычные представи
тели—мидии (Mytilus), съедобныя ракуш
ки, обычныя в береговой полосе  все х 
морей (рис. 4).

О т р я д  I I I .  Л о ж н о п л а с т и н 
ч а т о ж а б е р н ы е  (Pseudolamellibran- 
chiata). Жаберныя нити складчатый, со
единенный между собой перекладинами. 
Сем. Aviculidae, жемчужницы. Типичный 
представитель Avicula (Meleagrina) mar
garitifera L., настоящая морская жемчуж
ная раковина, водящаяся в Красном 
море , Персидском заливе  и в Поли- 
незии. Сем. Ostreidae, устрицы, с нерав
ностворчатыми раковинами, прирастаю
щими неподвижно ле вой створкой ко 
дну или подводным предметам.  Суще- 
ствует не сколько видов устриц (род 
Ostrea), самый обыкновенный из кото
рых Ostrea edulis. Устрицы широко рас
пространены в разных морях;  отсут- 
ствуют в слабосоленом Балтийском.  
Начиная с доисторических времен,  
устрицы служили пищей челове ку в 
сыром и даже живом виде ; и интерес
но, что современные европейцы е дят 
их так же живьем,  как е ли их до- 
исторические предки. В виду большого 
спроса на устриц,  их не только добы- 
вают в их естественных ме стона- 
хождениях,  но еще со времен древня- 
го Рима разводят в особых „устрич- 
ных парках“ , т. е. участках морского 
дна, специально приспособленных для 
удобнаго присаживания устричной мо
лоди. В Аркашоне , одном из глав- 
иых ме ст добычи устриц во Фран- 
ции, около 10.000 акров морского дна 
заняты под устричные парки, годовая 
добыча от которых оце нивается в де
сять миллионов франков.  Наши черно- 
морския устрицы постепенно завоевыва- 
ют себе  сбыт,  т. к. значительно де

шевле заграничных.  Устрицы являкги’» 
ся легко перевариваемой и питательном 
пищей; но их опасно е сть в теплой 
время года, когда оые  легко умираюти. 
и загнивают.  Опасными оне  являются 
и в те х случаях,  когда живут и ги. 
загрязненной отбросами воде , в raun- 
нях.  Сем. Pectinidae, гребешки, с t i p  

пичным родом Pecten, раковина кото ■ 
раго, покрытая глубокими бороздами, 
име етътреугольные боковые выступы ни 
замковом краю; общеизве стна в д<и 
машнем обиходе , как пепельница и 
как кухонная принадлежность („ко 
килль“).

О т р я д  IV*. Н а с т о я щ ие п л а с 
т и н ч а т о ж а б е р н ы е  (Eulamellibran- 
chiata). Жаберныя нити образуют плот
ную жаберную пластинку со щелями. 
Самая многочисленная группа, со многи
ми семействами и це лым рядом обыч- 
ных родов,  каковы морские Cyprina, 
Tellina, Venus, Cardium (рис. 3), Mya, So
len, Pholas (камнеточец) , просверлива- 
ющий отверстия в прибрежных кам- 
нях постоянным вращением свооии 
раковины, и Teredo navalis (древоточец,  
рис. 8), заме чательный длинным черво- 
образным те лом,  лишь на переднем'!* 
конце  на неболыпом протяжении при- 
крытым недоразвитыми створками ра
ковины; этот моллюск сверлит ходы 
в деревянных постройках в гава- 
нях и в стенках деревянных судов,  
че м может принести серьезный вред.  
Пре сноводиыя формы: перловица (Unio), 
не которые виды которой дают т. наз. 
„ре чной жемчуг“ , и беззубка (Anodonta), 
весьма обычная форма, замечательная 
недоразвитием замка. Весьма своеобраз« 
но развитие Unio и Anodonta. Яйца от
кладываются в промежутки между жа
берными пластинками. Зародыш пре
вращается в своеобразную двустворча
тую личинку („глохидий“), которая с по
мощью особаго клейкаго арканчика при- 
кре пляется к те лу рыбы, в кожу ко
торой глохидий вне дряется зубьями ство- 
рок раковины. Раздраженный верхний 
слой кожи разрастается в виде  опу
холи, облекающей со все х сторон гло- 
хидия, который де лается паразитом на 
те ле  рыбы до те х пор,  пока у него 
не сформируются органы взрослаго мол
люска. Dreissensia, морская форма, раз- 

! селившаяся из ме ста своего первоиа-



ПЛАСТИНЧАТОЖАБЕРНЫЕ.



Объяснение к таблицѣ

ПЛАСТИНЧАТОЖАБЕРНЫЕ.
Рис. 1. Схематическое изображение строения двустворчатаго моллюска (Unio mar- 

garitiferus, перловицы). О—ротовое отверстие, Cg—головной нервный узел,  М1—перед- 
ний, М2—задний замыкательный мускул,  о е—пищевод,  I—печень, по—отверстие вы- 
де лительной системы, Ио—отверстия, которыми печень открывается в желудок т, 
А о—передняя, Ар—задняя аорта, п—орган выде ления (очертания обозначены точеч
ной линией), V— сердце, г—задняя кишка, а—задний проход,  Vg—внутренностный 
нервный узел,  Вг—жабра, Bk— мантийная полость, d—кишка, go—половая железа с 
выводным протоком gOp Pg—ножной узел,  р —нога. Стре лки показывают напра- 
вление, в котором вода входит и выходить из полости мантии. (По Лейкарту).

Рис. 2. Схематическое изображение различных типов жабр плзстинчатожабер- 
ных в поперечном разре зе . Л—первичножаберные (Protobranchia), В—нитежа
берные (Filibranchia), С—настоящие пластинчатожаберные (Eulamellibranchiata), D — 
перегородкожаберные (Septibranchiata), т—мантия, ѵ—туловище, / —нога, е—наруж
ный, /—внутренний жаберный листок (на рис. А); на рис. В: е—нисходящая, е1—восходя
щая часть наружной жаберной нити, и—нисходящая, Л—восходящая часть внутренней 
жаберной нити; на рис. С каждая жабра состоит из двух пластинок,  соединен- 
ных перекладинами; на рис. D  мы име ем жабру в виде  перегородки, отде ляющей 
часть мантийной полости от остальной (По Лангу).

Рис. 3. Cardium edule L. F—нога, A—выводящий (заднепроходный), В—приводя- 
щиЙ воду (жаберный) сифон (По Мебиусу).

Рис. 4. Mytilus edulis L.—(съе добная ракушка, мидия), прикре пленная особыми 
нитями (биссусом,  Ву)\ F— нога, 5 —выводящий воду (заднепроходный) сифон (По 
Мебиусу).

Рис. 5. Scrobicularia piperata Gmel., зарывшаяся в песок.  А—выводящий, В— 
приводящий воду сифонъ.

Рис. 6. СхематическиЙ поперечный разре з через те ло беззубки (Anodonta). 1— 
околосердечная полость, 2—желудочек сердца, 3 —предсердия, 4—кишка, 5—венозный 
синус,  б—сообщение выде лительной системы (нефридий) с околосердечною полостью 
(полостью те ла), 7—полость выде лительной системы, 8—выводные пути нефридий, 
открывающиеся наружу отверстием (9); 10—половое отверстие, 11—основание ноги (По 
Лангу).

Рис. 7. Внутренняя поверхность ле вой створки раковины Cytherea chione, с дву
мя отпечатками мускулов (1—передний, 2—задний) и мантийной линией (4), на кото
рой име ется глубокая выемка (3), ме сто прике пления сифонных мускулов (По 
Лангу).

Рис. 8. Teredo navalis L. (древоточецъ\ V -  зачаточныя створки раковины, Г—  
трубкообразное ге ло, Р —известковыя пластинки, SS—сифоны (По Мебиусу).



‘HUiumro обитания, Каспийскаго моря, 
ин. Полгу и Оку и их притоки.

О т р я д  V. П е р е г о р о д к о ж а б е р- 
II 1.1 о (Septibranchiata). Вме сто жабер 
и I и идыравленная мускулистая перегород- 
и»ии (рис. 2 D). Poromya, Cuspidaria.

Л и т е р а т у р а :  The Cambridge Natu- 
ml History; A . H. Cooke, Molluscs (London. 
IMWi); Arnold Lang, Lehrbuch der verglei- 
i'lmiidon Anatomie der Wirbellosen Thiere. 
II Auflage. 1 Lief. Mollusca (Jena. 1900); 
Il A. Meyer und K. Moehius, Fauna der 
Iviolor Bucht (Leipzig. 1865).

Г. Кожееншовъ.
Пластинчатоклювыя, Lamellirostres, 

прежнее название птиц,  относимыхъте
нор г. к подотрядам фламинго и гу- 
пииых.  Клюв у них плоский и почти 
ноги. одет мягкой чувствительной ко- 
жоП; только концы челюстей, с т. наз. 
ииготком,  рогове ютъ.

П ласти нчатоусыя, Lamellicornia, сем. 
жуисов; усики 7—11-члениковые, из ко- 
тирых первый—большой, а 3 и боле е 
носле дних образуют булавовидный 
ионоц усика и снабжены пластинчаты
ми выростами; ноги, особенно передния, 
п. зазубренными голенями, приспосо
бленными к копанию в земле ; лапки 
инѵКх ног пятичленистыя; существу- 
mri» весьма ре зкия и частыя половыя 
отличия; у самцов,  напр., име ются вы
росты на голове  и шейном щитке . Ли
чинки толстый, мягкокожия, искривлен
ный. П. питаются растениями и гшющи- 
ми воществами, которыя быстро уничто- 
жнгот.  Многие представители семейства 
и их личинки приносятъбольшой вред 
культурн. растениям.  П. насчитываюсь 
до 7.000 видов;  к ним относятся са- 
мыо крупные из все х изве стных жу- 
кои.  Наиболе е изве стны: рогач- олень, 
к ряпчики, навозники, хрущи, кузька,брон- 
ииика, жук- носорогъ.

Пластическия вещества, пластин. 
ст,  органическия вещества, вырабаты- 
нномыя листом и двигающияся по сито- 
пн диым трубкам лубяной части.

Пластическия операции, операции, 
которыя име ют своей це лью возстано- 
питг. нарушенныя, врожденно или всле д- 
иѵпиио каких- либо заболе ваний, правиль
ный формы, а в не которых случаях 
тнисжо и функции челове ческаго орга
низма. Если в осиове  таких П. о., как 
поаотановление разрушеннаго или обезо-

браж. носа, устранение большого роди- 
маго пятна, возстановление формы мо
лочной железы после  ея изсе чения пу- 
тем пересадки лшровой ткани, лежат 
соображения чисто эстетическаго хара
ктера, то, с другой стороны, такия опе- 
рации, как зашивание заячьей губы, за
крыло расщеплений нёба, возстановление 
почему-либо отсутствующаго естествен- 
наго отверстия (атрезия задняго прохода, 
заращение рта, ноздрей и т. под.), раз- 
рушение ненормальных сращений, как 
врожденное сращение пальцев,  сраще- 
ний и сведений после  ржогов,  распря- 
мление сведенных конечностей, возста- 
новление де йствия парализованных 
мышц путем нервной и сухолшльной 
пластики и т. д., име ют своей задачей 
возстановлеиие отгиравлений и устране- 
ние неудобств и страданий, испытыва- 
емых больными при разстройстве  функ- 
ций сколько-нибудь важных органов.  
При крайнем разнообразии обезобра- 
жений, очень разнообразны и подчас 
весьма сложны также и П. о., приме няе- 
мыя для их устранения. В главных 
чертах П. о. слагаются из сле дующих 
четырех просте йших хирург, прие- 
мов:  1 ) соединение боле е или мене е 
отстоящих друг от друга тканей, 
напр., краев ненормально существую
щего отверстия или расщепления; 2) раз- 
се чение существующих сращений; 3) из- 
се чение тканей, напр., костнаго выступа, 
кожной складки, рубца; 4) возме щение 
дефектов,  получившихся после  пред-  
идущаго оперативнаго приема или какой- 
нибудь другой операции или боле зни, 
или всле дствие врожденной неправиль
ности. В то время, как первые три хи- 
рургических приема применяются при 
болыпинстве  хирургических операций, 
4-й присущ только П. о. и составляет 
главную их сущность. Возме щение та
ких дефектов производится посред- 
ством пересадки тканей. В зависимо
сти от способа производства после д- 
ней различают:  автопластику, когда 
ткань для пересадки берется от самого 
же больного, гомопластику, когда ткань 
берется от другого челове ка, и гете
ропластику, когда для Заме щения дефек
та берется ткань от ампутированной ко
нечности, от трупа, от животнаго, или 
берется мертвый материал,  как декаль- 
цииированная или обожженая кость, па-
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раффин,  целлюлоидная или металлич. 
пластинка и т. д. Наиболе ѳ часто при- 
ме няемый и изве стный уже с древ- 
них времен вид пластики, это—пла
стика кожных покровов (дерлшто- 
пластика). Зде сь можно различить не - 
сколько способов:  а) для закрытия де
фекта сдвигаются непосредственно окру- 
жаюицие после дний кожные покровы, сде
ланные подвижными при помощи раз
личнаго рода дополнительных разре - 
зов (французский способ) ; б) берутся 
лоскуты кожи на ножке  в ближайшем 
сосе дстве  с дефектом,  напр., для воз- 
становления носа—со лба (индийский спо
соб) ; в) берутся лоскуты на ножке  вда
ли от дефекта, напр., для возстановле- 
ния носа—с предплечья (итальянский 
способ) ; г) для покрытия грануляцион- 
ной поверхности или све жей раны бе
рут вполне  отде ленные кусочки или 
лишь поверхностнаго слоя кожи (способы 
Beverdin’an  Thiersch’a) или кожи во всю 
ея толщу. Таким же образом произ
водится пластика слизистых оболочек.  
Мышечная пластика дает успе х толь
ко при пересадке  мышечнаго лоскута 
по ножке . Большое приме нение получи
ла пластика сухожилий при т. наз. де т- 
ском параличе  (см.), когда периферии, 
конец сухожилия парализованной мыш
цы сшивается с центральиым концом 
сухожилия от функционир. мышцы. 
Нервная пластика состоит:  а) в со
единены концов перере заннаго нерва 
и б) в пересадке  на парализованный 
нерв другого нерва сходной функции. 
Широко приме няется кожная пластика 
в виде  закрытия кожиаго дефекта кус- 
ком кожи, взятой в виде  лоскута вме - 
сте  с покрывающими мягкими тканями, 
или в виде  вполие  выделеннаго куска 
кожи с надкостницей. Ф.Рейнъ.

Пластуновская, стан, екатеринодар- 
скаго отд., Кубанской обл.; 11.220 жит.

Пластуны, в черноморском войске  
пе шие казаки, высылавшиеся вперед от 
сторожевой линии для разве док и на- 
блюдения; они составляли особыя ко
манды при войсковых частях. Въ1870г. 
все  пе шие батальоны кубанскаго войска 
названы пластунскими.

Пласт,  пластовая отдельность, см. 
горныя породы, XV*, 605.

Пластырь, см. фармация.
Платановый, Platanaceae, сем. дву-

дольных растений, деревья, с болыпи 
ми, очередными, пальчато-лопастными 
листьями; кора шелушится и отпадаот и. 
крупными, широкими пластинками; цпет 
ки с слабо развитою чашечкой и п. 
ве нчиком,  однополые, поме щаются im 
одной и той же особи и образуют гу 
стыя шаровидныя соцве тия; плод * 
оре х.  II. состоит из одного рода 
платан,  Platanus, с 4 видами. Восточ 
ный плата/н,  или чинар,  Р. orientali«, 
красивое высокое дерево, распространи 
но от Гималаев до Италии, нередко 
встре чается на Кавказе . Амертансюй 
П., сшомор,  Р. occidentalis, распро 
страненный по всей Се в. Америке , рай* 
водится нередко в Европе  и легко вы- 
держивает зимние холода. Молодые ча
сти побе гов покрыты густыми бурыми 
ве твистыми волосками, которые, отры
ваясь, производят воспалительное со* 
стояние кожных покровов и слизистой 
оболочки глаза и носа. Древесина обо- 
их П. высоко це нится. М. И.

Платеж,  см. уплата. |
Платенскиф источники, на Кавказе , 

в 1Ѵ2 в. от с. Плате, в 17 в. от Абас-  
Тумана, ахалцых. у., Тифлисск. губ., в 
ущелье  Плате, 1.843 м. над ур. м. Хо- 
роший климат.  Источники чисто-желе з*- 
ные. Устр. плохое.

Платен Галлергаюнде, Август,  
не м. поэт,  граф,  никогда не называв* 
ший себя графом,  род. в 1796 г., посту-. 
пил в пажеский корпус,  в 1814 г. 
был произведен в лейтенанты, в 
1815 г. участвовал в походе , тяготил
ся военной службой, получил разре - 
шение слушать лекции в университете#ии 
в 1826 г. подал в отставку, жил прей-" 
мущественно в Италии, ум. в Сираку- 
захъвъ1835г. Начав романтиком  въду- 
хе  Рюккерта (Ghaselen, 1821, Neue Gha- 
selen, 1823), П. потом порвал с роман- 
тизмом и высме ял его в двух ари- 
стофановских комедиях:  Die verhäng- 
nissvolle Gabel (1826) и Der romantische 
Oedipus (1829). Так как в после дней 
пьесе , направленной главным образом 
против Иммермана, был заде т и 
Гейне (Petrark des Lauberhüttenfestes, der 
Menschen Allerunverschämtester), то no- 
следний отомстил ему довольно грязно 
(в Bäder von Lucca). В противове с 
романтизму П. стремился к пластич
ности классическаго искусства, писалъ
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«ц,и и стихи в духе  древних.  В поэ- 
<Іп II. форма, всегда тщательно отде -
иииииш, значительно переве шивает со- 
шржишие. Лучше всего его истор. бал- 
ииид ы . Одно время (1823—25) П. работал 
^иищиально для театра, но его драмат 
м|миизведения лишены сценических до- 
* гииипств (Ком.: Der gläserne Pantoffel, 
llorongar, Der Schatz des Rhampsinit; 
U ih m  ы: Treue um Treue, Die Liga von 

Cnmbrai). П. принадлежите и поэма Die 
AbiiKsiden (1834). Его Tagebücher, важныя 
;i,f|ji уяснения его душевной драмы, вы
шин полностью лишь в 1896/1900 гг.

В . Фриче.
Платея, в древн. город в Беотии, 

ни се в. склоне  Киферона; в 480 г.. до 
І\ Хр. был разрушен Ксерксом.  В 
471) г. греки, предводительствуемые Пав
ии, пиом и Аристидом,  одержали при 
II. нобеду над персами. Развалины П. 
мижду деревнями Кокла и Крекуки.

Платина, хим. зн. Pt, атом, ве с 193,4, 
инчка плавления 1745° (по Нернсту), удел. 
и'Ьс 21,48. В природе  встре чается в 
шшородном виде , но никогда в чи- 
гтом,  а обыкновенно с приме сью пал- 
.«ииид ия , иридия, рутения, родия и осмия; по- 
имиедние металлы суть постоянные спут
ники П. и потому называются металла
ми платиновой группы; кроме  того, ча
сто с приме сью ме ди и желе за. Глав
ное ме сторождение П.—-Урал;  в незна- 
мителыиых количествах попадается в 
Ібилифорнии, Бразилии, Борнео, Доминго 
h Австралии.

Металлическая П. име ет бе лый, не - 
сисолько с с иыеватым  отте нком цве т,  
пполне  металлический блеск и, сварен- 
ипш, отличается большей твердостью, 
че м сплавленная. В нагре том со- 
гтоянии куется, сваривается и вытяги- 
шиотся в тонкую проволоку.Незначитель- 
иыя приме си других металлов силь
но понижают ковкость; поэтому про
дажная, обычно содержащая иридий, П. 
гораздо хрупче, че м чистая. П. принад
лежите к тугоплавким металлам,  по
лому и находите приме нение как ма- 
териал для тиглей, употребляемых в 
химической лаборатории. Легко плавится 
II. в известковом тигле  в пламени 
громучаго газа и све тильнаго газа, сжи- 
гаомаго в струе  кислорода (на лампе  
Довиля). В бе локалильном жару два 
платиновые куска свариваются; в крас-

нокалильном— платиновые сосуды про- 
пускают через сте нки водород;  дру- 
гие же газы не диффундируют.  На воз- 
духе  не изме няется, даже в сильном 
жару не окисляется; кислоты: соляная,, 
азотная, се рыая и плавиковая на нее 
де йствуют крайне незначительно. В 
виду этого, платиновые сосуды употре
бляются на заводах для упаривания ка
мерной се рной кислоты до кре пости в 
66° Б. Только царская водка легко и вполне  
растворяете П. Гидраты окисей калия, на- 
трия, лития, а также хлористый литий 
сильно де йствуют на П., равным обра
зом и сме сь селитры и окиси калия. 
Действуете на П. сме сь угля и кремне
зема, образуя хрупкую кремнистую П.; 
в виду этого не рекомендуется платино
вые тигли нагре вать между углями. Губ
чатая II. получается прокаливанием ам- 
мониеваго хлороплатината (NH4)2 PtCL6,— 
представляете се рую губчатую массу, 
которая при бе лом калении и при силь
ном давлении сваривается в компакт
ную массу и принимаете металлический 
блеск полированной стали. Платино
вая чернь—черный, подобно углю, тяже
лый порошок,  принимающий при давле- 
нии бе лый цве т и металлический блеск,  
есть не что иное, как металлическая EL. 
в состоянии весьма тонкаго измельче- 
ния. Получается платиновая чернь воз- 
становлением платиновых соединеиий 
(винным спиртом,  сахаром,  форма- 
лином)  в щелочной среде . Платино
вая чернь и губчатая П. име ют способ
ность поглощать газы, особенно кисло- 
род;  объем платиновой черни может 
сгустить в своих порах не сколько 
сот объемов кислорода. Свойство мел
ко раздробленной П. сгущать в своих 
порах кислород и давать легко воз- 
становимыя низшия степени окисленияна 
поверхности своих раздробленныхъмел- 
ких частиц— обусловливаете окисли
тельное де йствие П. в этих состоя- 
ниях уже при обыкновенной температу- 
ре . Окислителем является кислород 
воздуха. Благодаря способности пла
тиновой черни ускорять окисление, в.  
технике  П. в виде  черни употребляет
ся для окисления се рнистаго газа в се р- 
ный ангидрид,  виннаго спирта в уксус
ную к-ту и т.д. Для окислеиия се рниста- 
го газа в се рыый ангидрид признается 
наилучшей температура в 400°, такъ-



как при этой температуре  получаются 
наиболыпие выходы S03. Такое де йствие 
{ускорять и повышать окисление) П. на- 
зывают контактным,  или каталитиче- 
ским (см. кашализ) . II. находит приме - 
неиио для химических и электрохими- 
ческих це лей, а также как материал 
химических сосудов (тигли, чашки, 
проволока, жесть), для изготовления ре- 
торт для упариваыия се рной кислоты; 
платииовыя соли употребляются не толь
ко в химическом аыализе , но и в тех
ник^ напр, для фотографии; в виде  пла
тиновой черни — в химических реак- 
циях окисления. Благодаря ре дкости ме
талла и всле дствие его техническаго при- 
ме нения, в иосле дние годы це иа на П. 
сильно возросла. О ме сторождениях и 
добываиии П. см. прилоэюение.

Е. Орловъ.
Платириния, см. III, 247.
Платки, ткань квадратной формы,при- 

ме няемая для разных це лей: П. носо
вые, головные, П.—шали. Носовые П., бу
мажные и льняные, ткутся бумажным 
переплетением, но с продол ьными(по ос- 
нове ) и поперечными (по утку) каймами, 
ограничивающими каждый платок в 
ткани, при чем льняная пряжа берется 
.<№№ 20—130; наиболе е це нные носовые 
П.—батистовые (см. батист) . Головные 
платки и наплечные—шали ткутся бумаж
ные, полушерстяные, шерстяные и шел
ковые. Ре же они ткутся из крашеной 
пряжи, чаще красятся и набиваются в 
ткани. Шерстяные П. вырабатываются 
чаще всего кашемировым переплетени- 
ем и набиваются на особых платочных 
•фабриках вручную плоскими формами. 
Много П. готовится вязаных— пиерстя- 
ных,  пуховых (оренбургские—из козь- 
,яго пуха) и пр. кустарями и ремеслен
никами. Платочный товар име ет в 
России большое распространение. Я .Н .

Платнировская, стан, кавказск. отд., 
Кубанской обл.; 17.520 ж.

Платно (старинн.), царская верхняя 
одежда из бархата или др. це ниой тка
ни, с ме ховым воротником и опуш
кой, короткими, широкими рукавами и 
различи, украшениями; употреблялась в 
чюржественных случаях:  при ве нча- 
нии на царство и т. п.

Плато. Если ре ки глубоко вре зыва- 
ются в равнину, протекая в углублен- 
ных руслах,  или если равнина возвы

шается уступом над сосе дними, бо 
ле е пониженными частями рельефа, то 
такия равнины называются плато (on, 
франц. plateau). ІІриме ры П.: 1 ) по ле 
вому берегу Дне пра в Полтавской губ,, 
между pp. Сулой и Пслом (притоки 
Дне пра); это ГІ. име ет в средном и, 
160—170 м. абсолютной высоты, а р.Псолч. 
углубляется в него на 50—60 м. и болео, 
2) Страна между Леной и ея ле вым 
притоком Вилюем;  абсолютная высота 
этой равнины не превосходит 500 м.; 
как к Лене , так и к Вилюю эта 
равнина-П. обрывается крутым усту
пом в 75—80 м. высотой. 3) Подол ь 
ское П., разсе ченное глубокими доли 
нами притоков Дне стра. Все  перечи
сленный П. сложены из горизонталь- 
ни х  отложений. К другому типу отно
сятся П., состоящия из собранных в 
складки (дислогщрованных)  пород,  ка
ковы: Донецкий кряж.  Витимское II., 
Арасано-Копальское. После днее лежит 
в копальском у. Семиреченской обл.; 
оно проре зано pp. Биень и Ак- су и 
име ет абс. высоту в среднем 535 сале.; 
сложено это П. из собранных в склад
ки сланцев,  среди которых приблизи
тельно на том же уровне , что и слан 
цы, залегает гранит.  Очевидно, не
когда Арасано-Копальское П. предста
вляло из себя горную страну, теперь жо 
оно превратилось в равнину, высоко 
поднятую над у р. моря (относительно 
причин такого превращения см .равнина),

Если абсолютная высота поверхности 
П. не превосходит 200 м., то такия М. 
можно обозначить как низкия; если лее 
превосходит— как высокия. П., поверх
ность коих боле е или мене ѳ расчло 
нена горн, хребтами, молено назв. плоско• 
горьямщ обычно лее понятия П. и плоско
горье не различают, у потребляя терми ип . 
плоскогорье в качестве  синонима П.

Расчлененную долинами равнину обо 
значают как П. лишь до те х порч», 
пока поверхность междудолинных про 
странств (водораздельиая поверхность) 
является ровной, а склоны долин вер
тикальными (или почти вертикальными); 
но как скоро склоны сглаживаются н 
от водоразде льной линии и вплоть до 
дна долины получают выпуклый про 
филь, тогда вме сто П. мы име ем хол 
мистую страну, или же ландшафт но 
высоких гор.  Наконец,  если размы-
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Самородная П. встре чающаяся в природе  в розсып- 

мх,  никогда не бывает чиста, представляя сплав П . с 
иридием,  палладием,  родием, желе зом,  ме дью и иногда 
о осмием.  Платиновыя розсыпи произошли чрез раз- 
рушение большой массы горных пород,  в которых П. 
представляет еще гораздо меньшее содерясание, че м 
Hi. розсыпях.  Спутниками зерен и листочков самород
ной П. в розсыпях являются зерна кварца,серпентина, 
циркона, корунда, титановаго и хромистаго желе зня- 
иои,  золота и т. п. Платиносодержащий песок ниче м 
но отличается по вне шнему виду от обыкновеннаго 
иоока. Среднее содержаниеП . в этом песке  Керль счи- 
Тлот 6—8 гр. на 1000 килогр., иногда оно пбднимаетоя до 
40 гр. или падает до 2,6 гр. ПолучениеП . из розсыпей 
распадается на 2 части: выде ление самородной П. из 
иооков и ея очищение. Извлекается самородная Д . из 
нооков,  как золото, промывкою; при чем иногда еще 
подвергается обработке  ртутью для извлечения золота. 
ІІродукт промывки поступает в продажу под на- 
инанием сырой П ., или платиновой руды. О мировой 
добыче  П. и добыче  ея в России см. X V ,  496, при- 
«оис., статистика горнаго де ла .

Сырую П. подвергают очистке  или н аспециальных 
платиновых заводах,  или на химических заводах.  
Но описанию Луи, теперь в России перерабатыва- 
нп’ платиновую руду так.  Нагре вают с царской 
нодкою на песчаной бане  в чашках в 0,6 м. в диа- 
мотре . Раствор выпаривают досуха, остаток извле- 
Иаиот соляною кислотою, раствор снова выпаривают 
и обрабатывают остаток соляною кислотою, повторяя 
»то до полнаго разложения азотной кислоты. После дний 
раствор отце живается от осадка, который продается 
lin германские химические заводы, перерабатывающиф 
pro на металлы платиновой группы. Раствор же оса- 

; Надают нашатырем (N H 4Cl); нашатырный осадок 
нромывают на особых фильтрах с насосом и полу- 
чают его в виде  плиток.  Его высушивают медленно 
и ирокаливают в муфеле  на платиновых пластинках.  
Получается плитка губчатой П. Ее измельчают и спрессо- 
пивают в стальной ступке  Абиха, после  чего спла- 
пляют в печи Девиля. Сплавленная П. отливается в 
Формы, сде ланныя из известковаго туфа. Получаются 
болванки толщиною в 5 см. Нашатырный маточный 
раствор,  отце женный от хлороплатината, содержит 
ищо П. Ее осаждают желе зом и зате м рафинируют 
как сырую П.

П. образуѳт с другими элементами соединения или 
ІЮ типу закиси P tX 2, (напр. P tO ,P tC l2) или по типу 
окиси P t lГ4 (напр., РЮ 2, РЮ14); зде сь— X  обознача
ет. одновалентный элемент,  напр. Ci. В химической 
ишагстике  чаще всего находить приме нение т. наз. хлорная 
// ., добываемая растворением П. в царской водке  при 
ОЛиибом нагре вании; получается бурый раствор,  из ко
тораго испарением можно выде лить бурокрасныя призмы 
постава: H 2PtCl9. 6Н 20 .  Это вещество и носить назва- 
ИИо хлорной П. При нагре вании из этого соединения 
удаляется вода, Н С І , часть хлора; остается РЮ Іг, хло- 
ристая П .  Соединение же РЮ1Л можно получить из 

j / / ,  PtCl9 . 6Н 20  при нагре вании в струе  хлора при 
j 800°. РЮ14 выкристаллизовывается из водных раство- 

роп с 4Н 20 .  Соединение Н 2 РЮ19 принимают за осо- 
баго рода кислоту, называемую хлороплатиноводородной, 
цотому что существуют многочисленный солеобразныя 
иироияводныя ея, в  которых водород ея заме щается 
мнтиллом или аммониевой группой, напр. К 2Р1С1в, 
(N//«)2 P W U ;  соединения эти носят название хлоропла- 

[Щинатов,  напр, калия, натрия. Хлористая П ., P tC l2, не- 
раотворима в воде , но в горячей соляной к-те  быстро 

, растворяется, образуя в водном растворе  кислоту 
/ / | /ЧС14; соли этой к-ты, напр., K 2PtC l4, {NH4)2 P iC l4—  
носят название хлороплатинитовь (напр., калия, 
патрия). Хлороплатинаты и хлороплатиниты называ
ются комплексными солями. Комплексный соли вообще 
характеризуются те м,  что при реакциях обме на 
роль одного из и онов играет сложный комплекс 
атомов,  группирующихся около атома металла, как 
бы около центральнаго ядра, напр.: 1) К 2Р иС16-Ь 
\2 A g N 0 9 =  Ag2P tC l9 +  2КС1; 2) К 2РЮ14 +  2 A g N 0 9=

Agt P tC l4+ 2 K C l. Зде сь комплекс атомов,  группи
рующихся около атома П ., как бы около центральнаго 
ндра, (PtClg), (P tC l4), играет роль отр ицательно  
loita простой соли, напр. Cl в хлористом калии, K C l.

Кроме  вышеупомянутых солей, П. образует много- 
чиолопныя сложныя соединения, в которых играютъ

роль ионов платиновоаммиачные комплексы, напр. 
P t(N H 9)4 Х 2 или P t  (Я Я 8)в Х 4, где  X = C l , B r, J , (N 0 9), 
Va {S04). В этих солях роль металла играет дву- или 
четырехвалентный комгилекс,  состоящей из атома II. 
и 4-х или 6 частиц аммиака. Как видно, валентность 
самой П. по отношению X  остается и после  присоединения 
аммиака такою же, как и в простых ея соединениях:  
соединения P t(N H 9)4X 2 называются платозаминовыми 
солями и получаются из солей записи П ., соединения 
P t{N H a\  Х 4 носят название платини-аминовых солей. 
Но для обоих рядов существуют соли и с меныпим 
содержанием аммиака, вообще с (N H a)n , где  п = 6, 4, 3, 
2 v. 1. Убыль аммиака отражается на изме нении свойств 
Х-ов:  когда исчезает один аммиак,  одновременно 
исчезает и один X ,  как и он с его подвижностью, 
при чем X  вступаетъ*в самый комплекс около П. вме -

сто ушедшаго ІѴЯ„; напр.: [Pt[NH 9)6] С14; £ Cl;

[ P t  -^ 3'2] и [  P t ~ ^ \  Изучение электропроводно

сти растворов этих платиновых соединений явилось 
простым и быстрым средством для Вернера, ре шить, 
сколько Х-ов в данной соли обладают указанной 
подвижностью ионов.  Изучая комплексный соединения П ., 
кобальта, хрома и т. д ., Вернер отме тил две  характер
ный особенности их:  1) число молекул воды, аммиака 
и пр., присоединяющихся к молекуле  металлической 
соли в гидратах,  аммиакатах,  число отрицательных 
атомов или остатков,  входящих в составь комплекс- 
ных солей, име ет строго опреде ленное значение, чаще 
других повторяется 6, зате м 4; 2) кислотные остатки, 
входящие в составь комплексных молекул:  Cl, J , 
2VOa, N 0 9, SO i  и пр. могут обладать существенно раз- 
личным характером.  В одних случаях остатки эти 
име ют характер типичных и онов,  отличаются по
движностью, склонностью к реакциям солевого обме на, 
напр. [Pt. 4 N H 9].Cl2; [P t.4N H 9}[N09)9 и пр. В дру
гих случаях,  наоборот,  кислотные остатки прочно удер
живаются комплексной молекулой, в обме нное разло- 
жение вступают не моментально, как анионы солей, но 
сравнительно медленно; вообще скоре е напоминают 
атомы или остатки, связанные с углеродом в органи
ческих соединениях,  напр., в С2 Н 5 Cl; СН9 Cl. Суще
ствуют также сме шанные типы, где  в одной и той же 
комплексной молекуле , на ряду с легко подвижными 
и, сле дов., ионизированными кислотными остатками 
находятся малоподвижные и прочно связанные, напр.,

в [  P t Cl. Для объяснения различныхъ случаевъѵ(3 J
комплексных.  соединений, Вернер предложил коор- 
динационную теорию, по которой в каждой комплексной 
молекуле  один атом (чаще всего металл,  напр., P t, 
Со, Сг, Си) занимает центральное положение (ядро), 
а около него уже группируются все  остальные атомы, 
атомныя группы и це лыя молекулы. Это будет централь
ный атом молекулы. Число атомов или групп,  непо
средственно примыкающих к центральному атому и 
могущих поме ститься в так называемой внутренней, 
или первой координационной сфере , по Вернеру, строго 
ограничено, и притом не зависит от способа, при по
мощи котораго осуществляется их связь с другими 
частями молекул.  Въгромадном болынинстве  случаев 
оно не превышает 6; в не которых случаях бывает 
меньше 6, напр., 4. Когда число 6, то атомы или атомныя 
группы, непосредственно окружающия центральный атом,  
расположены по углам не котораго октаэдра, в про- 
сте йшем случае  правильнаго; когда же число рав
няется 4, атомы или атомныя группы располагаются по 
четырем углам четыреугольника или квадрата (рис.
1 и 2).

Распреде ление составных частей комплексной моле
кулы Вернер связывает с тою второю особенностью 
комплексных соединений, на которую выше обращено 
внимание. Компоненты первой, или внутренней, сферы 
связаны непосредственно с центральным атомом и 
притом прочно, на подобие того, как хлор связан с 
углеродом в органических соединениях.  Наоборот,  
компоненты вне шней сферы связаны с центральным 
атомом чрез посредство других атомов или групп,  
легко подвижны и склонны к и онизации. Для разъясне- 
шя разберем не сколько случаев из группы плато- 
заминовых соединений. Напр., при де йствии N H 9 на 
двухлористую П ., PtC l2, в зависимости от условий,
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образуется не сколько различных соединений; из них 
мы остановимся зде сь только на четырех.  Одно из 
них содержит 4 молекулы N H Z, напр., P t С12. 4. N H Z: 
три остальных отве чают одной и той же эмпирической 
•формуле  P t Cl2. 2 N H Z. Соединение P t Cl24 N H Z, т. наз. 
хлорид 1-го основания Рейзе, легко реагирует с ляпи- 
чзом,  при чем оба атома хлора заме щают остаток азот
ной к-ты: РЮ1Л A N H z+ 2  AgNOz= P t  (NOz)z 4N H z +2AgCl;

а также с влажной 
окисью серебра оно дает 
2АдСІ и P t(O H )2. 4 N H Z, 
представляющее сильную 
щелочь. Отсюда ясно, что 
в этой соли Рейзе оба 
атома хлора носят ха- 
рактер и онов (анионов)  
и что группа P t. 42ѴЯ,

+ +
представляет из себя двувалентный катион PtAN H z , 
и потому координационная формула хлорида перваго 
основания Рейзе будет [Pt 4N H Z] С12; гидрата: [Pt. 
A N H z](OH)2, азотнокислой соли [Pt 4N H z](NOz)2 и 
т. д. Из трех других упомянутых соединений с общей 
эмпирической формулой P tC l2. 2 N H Z, два, довольно по- 
хож ие друг на друга (мало растворимыя те ла желтаго цве - 
та), трудно и медленно реагируют с ляписом и вообще 
мало склонны к реакциям обме ннаго разложения. 
Очевидно, атомы хлора в них не ионизированы (или с 
трудом переходят в состояние ионов) , и потому, по 
Вернеру, им сле дует приписать координационное строе- 
ние [Pt.2 N H zCl2); другими словами: все  составныя ча
сти молекулы зде сь поме щаются во внутренней сфере , в 
непосредственной связи с атомом П. Однако, вещества 
эти различаются во многих отношениях (по кристал
лической форме , растворимости, реакциям)  и получаются 
различным образом.  Одно из них,  носящее назва- 
ние хлорида 2-го основания Рейзе, образуется при отще- 
плении 2 мол. N H Z от хлорида [Pt 4N H Z] Cl2 при нагре - 
вании после дняго или при де йствии на него соляной 
к-той. Другое, с названием соли Пейроне, получается при 
де йствии иѴЯ3 (в сравнительно неболыном количестве ) 
на раствор Р и С12 в соляной к-те , или же на двойную 
соль P t С12. 2 К СІ. Оба эти основания при де йствии N H Z 
дают хлорид 1-го основания Рейзе [Pt. 4ІѴЯ3] С12. Все 
это свиде тельствует в пользу того, что они обладают 
одинаковым молекулярным ве сом и, сле д ., изомерны. 
Различие их обусловливается различным простран- 
ственным расположением атомов 2 N H Z и С12 в мо- 
лекуле ; но об этом будет упомянуто дальше. Третье 
(после днее) соединение эмпирич. формулы P tC l2. 2N H Z, 
отличающееся очень трудной растворимостью в воде  и 
зеленым цве том,  носит название соли Магнуса. Судя 
по эмпирической формуле , оно изомерно с двумя пред-  
идущими, но, в отличие от них,  обладает вдвое боле е 
сложной формулой. Изве стно, что K C l , N aC l, N H AGl 
легко соединяются с двухлористой П ., РЮ12, да
вая соединения типа P tC l2.2MeCl или PtC l2.M eCl2 
и т. д. (M e—N a, К а , N H A, M g). Образующияся простыя 
соединения суть соли не которой двуосновной комплекс
ной кислоты формулы Я 2 [P tC lA|: в этой кислоѴЬ П. 
входит в состав аниона [Pt СІА], аводород играет 
роль катиона. Вышеупомянутый двойныя соединения долж
ны быть разсматриваемы как соли такой комплексной 
кислоты К 2 [Pt ClA], N a2 [Pt ClA], M g [Pt ClA). При де й- 
ствии ляписа на эти двойныя соли (хлороплатиниты) 
образуется серебряная соль той же комплексной к-ты 
в виде  нерастворимаго осадка сёможно-краснаго цве та: 
К 2 (P t ClA)+ 2 A g  NO z= A g 2 (P t GlA) + 2 K N O z. Все  хлоро
платиниты дают эту характерную реакцию, а потому она 
может служить для распознавания солей Н 2 (PtClA). 
Вот если на вышеупомянутую соль Магнуса поде йствуем 
ляписом,  то моментально зеленый цве т переходить въ

сёможно-красный, a изсле дование продуктов преирии 
щения показывает,  что после днее выражается так 
[PtGl2. 2 N H 9]2+ 2  Ад NOz= A g 2[PtClA]+ [P t. .4 N H z).NO t 
Ясно поэтому, что соль Магнуса есть продукт сочетайІм 
двух комплексных и онов:  [PtClA] (отриц.) и [Pt 4 ІѴ7/,|( 
(полож.) что она есть хлороплатинит 1-го основанІи 
Рейзе: [P t.4N H z]PtClA. Ве рность этого заключоним
подтверждается ея синтезом:  если слить безцве тпмй 
раствор соли 1-го основания Рейзе с красным раотпо 
ром какого-нибудь хлороплатинита, то немедленно полу* 
чится обильный осадок зеленой соли Магнуса: 
[Pt 4Я Я 3] Cl2+ K 2 [PtClA] =  [P t4N H z][P tC lA]+ 2 K C l.

Че м же объясняется разница двух изомерных 
солей: соли Пейроне и хлорида 2-го основания РейаоѴ 
Соль Пейроне получается при де йствии N H Z на соли 
H 2PtClA: (N H A)2[Pt ClA]+ 2 N H z= [P t.2  N H 3Gl2]+ 2 N IIAGl, 

Это кристаллическийпорошок оранжево-желтаго цве та> 
1 в. ч. его раотло 
ряется в 26 в. ч. 
воды при 100° и in. 
387 ч. при 0°. Хло
рид 2-го основаиил 
Рейзе получается при 
отщеплении N H Z ии 
соли 1-го основания 
Р е й з е :  (P t4N U A)
С12 =  (P t2N H zGlt) +  
+ 2  N H Z. Микрооко* 
пические октаэдры 

бле дножелтаго цве та. 1 ве с. ч. растворяется в 160 в. ч, 
воды при 100° и 4472 в. ч. при 0°. При де йствии
пиридина оба вещества даютъ различныя, но прцтомъ
изомерныя между собою соединения, отве чающия общей 
координационной формуле  (P t2N H z2Py).C l2. (Зде сь 
символом Р у  обозначается пиридин) . Изомерию солей 
Пейроне и Рейзе Вернер объясняет,  исходя из пло
скостной схемы, которая, по его представлению, должна 
отве чать координационному числу 4. Легко виде ть, что 
зде сь по теории возможны два и только два простран- 
ственных изомера, как это видно из сле дующиж 
схем рис. 3 . Переводя соли Пейроне и Рейзе в пири- 
диновыя соединения, синтезируя те  же пирид. соецино- 
ния иВ пиридиновых солей, подобных вышеупомяну- 
тым солям Пейроне и Рейзе, и изучая отношение ихъ
к высокой тепературе  и къ де йствию HGI, Вернеру
удалось доказать справедливость плоскостнаго пред- 
ставления обоих изомерных соединений.

Рис. 2.

Рис. 3.

Из платини-аминовых соединений получены соли 
разнаго состава, напр.: [Pt(N H z)c]GlA, (P t(N H z)z 1
(.N O ,)., [ Р<(Ш Г,)„] с о [ * « № ) . ]  (SO.V [  P t  ^ * ]

(Noz)2 и  т . д . Интересно, что комплекс [P t (ІѴЯ3)6] име - 
ет не котороѳ сходство с щелочно-земельными метал
лами, так как углекислая и се рнокислая соли ого 
отличаются малой растворимостью В воде . При де й- 
ствии азотной кислоты на соль Магнуса, Гро получил» 
бе лый порошок,  так назыв. хлороплатинидиамии»
нитрат,  состава: [P t (Noz)2. Это —  азотно

кислая соль Гро. Получены соли: £ P t  ^ 8-*]  (7Ѵ03)в и 

I &  TTTSn (No»)i, назыв. солями Жерара. Соль Кло-

ве: \  P t  ^ 7 7̂®—1 Cl —  хлористый хлороплатинимонодЦ* 
L Clz J 

мин и т. д. и т. д.
См. ЯІ. А .  Чугаев,  «О химическом строении комплекс^ 

ных соединений» (Спб. 1910). л
Е* Орловъ,



мпи io склонов пойдет еще дальше, 
г, м. они примут вогнутый вид,  а водо- 
ршидел превратится в гребень, мы 
ммеом ландшафт невысок, горъ.

Обрывистые склоны боков П., и в 
‘■тми с этим ровная поверхность во- 
доразделов может сохраниться толь
ко н том случае  1) если страна ле- 
тит в сухом климате  (напр., Усть- 
Урт) , или 2) если страна сложена из 
подопроницаемых пород,  как то: пес- 
пшики, известняки, л ёсс,  где  атмосфер- 
ииш вода в значительной части впиты- 
«йотся в почвенные и подпочвенные 
мои, способствуя вертикальному разру- 
пкшию склонов;  таковы лёссовыя П. 
Черниговской, Киевской и Полтавской 
губ., а также П. между Енисеем и Ле
ной. См. Репск, Morphologie der Erd
oberfläche, II, 1894; Берг,  Устройство по- 
иорхности Азиатской России („Азиатская 
Иоссия “, II, 1914, издание Переселение- 
(Жаго Упр.). JI. Бергъ.

Плато (Plateau), Жозеф - Антуан-  
Фординанд,  изве стный бельгийский фи- 
иик (1801—1883); учился в Льеже ; был 
проф. физики в Генте . В 1840 г. он 
осле п,  но продолжал свои изсле дова- 
N Іл при помощи своих учеников.  Его 
(Ійботы относятся гл. обр. к оптике  И 
киниллярности; в этой после д. области 
tiro именем назыв. ряд весьма изящ. 
и поучит, опытов.  А. Б .

Платов,  Матве й Иваиович,  гр., ата- 
маи войска донского, род. в 1751 г. 
Участвовал в обе их турецких вой- 
иах екатерининской эпохи и в усми- 
роиии пугачевщины. Особенно выделил
ся под Очаковым и под Измаилом.  
11 ри Павле  его не минула одна из обыч- 
пилх неожиданностей этого царствова- 
II Ія — заключение в Петропавловской 
кре пости. Столь же характерным для 
ииюхи было данное ему Павлом фанта
стическое поручение—совершить поход 
иги» Индию, дабы уничтожить зде сь мо
гущество англичан.  П. участвовал в 
иойнах 1806—07 гг. с Наполеоном.  
Одиако слава его зиждется на де йстви- 
IIх в эпоху войн 1812—14 гг. Его де
бюты зде сь не были удачны. Барклай 
и Багратион выражали свое недоволь- 
г.тию им,  а Кутузов устранил его 
иосле  Бородина от командования. Ко
гда оно было ему возвращено, П. на- 
чпл действовать энергичне е, те м бо-

ле е, что французы стали уже изнемо
гать, и 29 окт. 1812 г. был возведен 
в графское достоинство. Современная 
Европа смотре ла на П., как на одного 
из героѳв наполеоновских войн.  В 
1814 г., в Лондоне , он и Блюхер бы
ли центром оваций. Ум. П. в 1818 г. 
См. Смирной, „Жизнь и подвиги П.“ 
(1821) и Е. Тарасов,  „П.“ (1902, с би- 
блиографией).

Платоническая любовь, см. Пла- 
тонъ.

Платонов,  Серге й Федорович,  рус- 
ский историк,  род. в 1860 г., с 1888 г. 
профессор петроградскаго ун-та. П.— 
специалист,  главным образом,  по исто- 
рии Московскаго государства: его само
стоятельный работы почти не выступа- 
ют за хронологическия рамки XVI—XVII 
вв. Благодаря такому направлению сво
их изысканий, вглубь, а не вширь, П.впол- 
не  владе ет своими источниками, многие 
из которых он же сам и издал (им 
изданы памятники по истории Смуты, в 
XIII т. „Русской историч. библиотеки“, 
Никоновская ле топись, в ХІ-гХІІІ тт. 
„Поли. Собр. Русск. Ле топией“, „Новый 
ле тописец“ —XIV т. „Поли. Собр.“, не 
считая боле е мелких вещей). Если при
бавить к этому талантъобобщения и кра
сивую литературную форму—хотя далеко 
не достигающую художественности стиля 
Ключевскаго,—то станет понятно, поче
му П. не только высоко це нится специа- 
листами, но и является одним из наи- 
боле е читаемых русских историков 
наших дней (его ^„Лекции по русской 
истории“ выдержали 8 ^изданий, „Очерки 
по историиГ Смутыг въ$Московском го- 
суд-стве  XVI—XVII в.“—Зиздания, даже 
его сравнительно очень сухая магистерск, 
диссертация„ Др.русск.;сказания и пове сти 
о смутном времени XVII в., как исто
рически источник“ , 1 первонач. 1,1888 г., 
дожила до 2-го издания). Те невую сторо
ну, къ’сожале нию все боле е выступающую 
в после днее время, произведений П. со- 
ставляет наклонность къофициальным 
точкам зре ния в не которыхъвопросах.  
Таково, наприме р,  его"отношение к во
просу об ограниченияхъЪласти первых 
Романовых (см. Романовы и Михаил 
Феодорович) .Вътех случаях,  где  П. по 
необходимости приходится касаться но
вейшей русской истории (наприме р,  в 
его,, Учебнике  русск. ист.“, в общемъ
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наиболе ѳ научном образчике  нашей 
школьной литературы), эта черта осо
бенно заме тна. Кроме  перечислен- 
ных,  из его работ следует назвать 
ряд статей в „Журн. Минист. Народн. 
Просв-ия “ (особенно важны: „Московское 
правит-ство прц первых Романовых“ , 
1906, XII; статьи до 1902 г. болып. ч. пере
изданы в сборнике  „Статьи по русской 
истории“, 1903), введете к юбилейной 
„Истории правительств, сената“ и бро
шюру „ К истории земских соборов“ , 
1905). О П. см. заме тку ІІре снякова в 
„Zeitschrift für Osteuropäische Geschichte“, 
Band. II. M. П.

Платон (Левшин) , один из из- 
ве стне йших ифрархов русской церкви, 
род. в 1737 г. в с. Чашниках,  Моск. 
губ. (отец П. был дьячком) , учился 
в моек, духовной академии, в 1757 г. 
был назначен преподавателем рито
рики и греческ. яз. в моек. дух. акад., 
в 1758 г. пострижен в монашество, с 
1762 г.—ректор моек, семинарии; был 
потом наме стником Троицѳ-Сергиевой 
лавры, законоучителем вел. кн., вио- 
сле дствии импер., Павла Петровича и 
придворн. проповедником;  с 1770 г.— 
епископ тверской, с 1775 г. архиепи- 
скоп,  в 1787 г. назначен митрополи- 
том московским;  ум. в 1812 г. в 
Вифании, где  им был основан мо
настырь и семинария. Главная заслуга 
митр. П. заключается в преобразовании 
москов. духов, академии, до те х пор 
влачившей жалкое существование. П. по- 
ставил преподавание в академии на 
одну высоту с знаменитой тогда кифв- 
ской академией; в этом деле  П. ока
зывала всяческую поддержку имп. Ека
терина, желавшая заме нить строптивых 
малорусских архиереев,  выходивших 
из киевской академии, боле е податли
выми великоруссами из московской 
академии. П. изве стен,  как один из 
лучших церковных ораторов;  образ
цами для его красноре чия служили ему 
Иоанн Златоусту и аббат Боссюэт. Его 
поучения полны религиознаго одушевле- 
ния, проникнуты теплотою и отличают
ся общедоступностью изложения. Кроме  
„Слов и речей“, П. написал ряд дру
гих сочинений;особ.изве стностью поль
зовалось его „Православное учение, или 
сокращенная христианская богословия “, 
написанное (1765) первоначально для

руководства вел. кн. Павлу, но зате м 
получившее широкую изве стность и но 
ревед. на языки лат., не м.,англ., франц., 
голландск., греч., арм. и груз. Полти* 
собрание сочинений П. изд. после  ого 
смерти моек, академией в 20 том.

Платон (в мире  Николай Ивапо 
вич Городецкий), митрополит кифвсисІП 
(1803—1891), сын священника ТверскоП 
губ., окончил курс в п е т е рб. духол 
ной академии. В 1830 г. постригся л ь 
монашество, в след. году назначен'!, 
архимандритом,  доцѳнтом нравствен 
наго богословия и истории раскола и 
инспектором п е т е рбургск. академии, m* 
1839—1850 гг. состоял викарифм ли 
товской епархии, с 1850 г. — архифпн 
скоп рижский (в рижской ѳпархии уси 
ленно обращал латышей и эстов в 
православие, см. латыши), с 1867 г. — 
донской, с 1877 г.—-одесский и херсои 
ский, с 1882 г. митроп. кифвск. и галицк,

Платон,  великий греческий фило 
соф;  год рождения в точности но 
изве стен (430—427 до Р.Хр., наиболео 
ве роятен 427). Отец его (из рода Код- 
ра) и мать (из рода Солона) были ари 
стократами. Настоящее имя его—Ари 
стокл;  прозвище П. было дано ему од- 
ним из его учителей гимнастики па 
стройную фигуру. Воспитание получил 
он разностороннее: по каждому пред
мету у него был особый преподаватель. 
Основательное знакомство с Гомером 
показывают все  его произведения. Рано 
познакомился он с философской ли 
тературой: ему изве стны учение Гера* 
клита, знаменитых элейцев и осо
бенно учение Анаксагора. Начало его 
развития совпало с бурным периодом 
истории Аттики: начиналась Пелопонное 
ская война. Происхождение поставило 
его на сторону аристократической пар- 
тии в той страстной борьбе , которая 
велась внутри его родины во время 
войны. Торжество демократии поме шалп 
ему принять непосредственное участио 
в политической жизни Аѳин.  Двадца 
тиле тним юношей (408 г.) он сбли
зился с Сократом.  Отношения между 
ними достигли вскоре  высокой степени 
глубины и сердечности. В своих диа* 
логах П. рисует привлекательными 
чертами чистый и благородный харак* 
тер Сократа и его умственное превос
ходство. В „Федоне “, который напп-



«чип. десятки лет спустя после  смерти 
ѵчитоля, воспоминание о нем стано
вится еще боле е сильным и све тлым.  
ІИосле  смерти Сократа (399 г.) ученики 
иго, не чувствуя себя в безопасности 
и Аѳинах,  перее хали к Эвклиду в 
Могару. Туда же пое хал и II. По про- 
шоствии не скольких лет он отсюда 
отправился, по изве стиям его биогра- 
фои,  в Египет и Кирену; зате м 
около середины перваго десятиле тия 
чятвертаго ве ка не которое время про- 
был в Аѳинах и отсюда около 387 г. 
ородпринял свое первое путешествие 
ми Сицилию и южную Италию. Здесь 
впервые завязываются те сныя научиыя 
отиюшения с пифагорейцами, которыя 
нодкре пляются общностью политиче- 
еких и религиозных убе ждений. Зна
комство с пифагорейскими кругами от- 
крмвает ему доступ ко двору сира- 
кузскаго тирана Дионисия Старшаго. По- 
пытка философа повлиять на тирана в 
смысле осуществления своих планов 
общественнаго переустройства окончи
лась для него печально: он был вы
дашь спартанскому послу в качестве  
поопнопле ннаго. От возможности быть 
нроданным в рабство его спасло дру- 
цсоское вмешательство киринейскаго фи
лософа Анникерида. Возвратившись око
ло 388 г. на родину, П. основывает 
школу, Академию, как прочный союз 
для совме стной научной работы. В те
чете двух десятилетий преподаватель
ская и научная работа П. не прерыва
лась. Но в 368 г. умер Дионисий, и на 
простол сиракузский вступил сын 
ого Дионисий Младший. Пифагорейская 
иартия вновь приобретает влияние и 
ириглашает П. принять участие в 
ил деятельности своими советами. Шѳ- 
етидесятиле тний философ принимает 
ириглашение, но его миссия не име ла 
успеха: аристократическая партия была 
иобеждена, и П., произведший большое 
ипочатле ние на юнаго Дионисия, полу
миль возможность без поме хи уда
литься на родину. Третье и после днее 
иутешествие в Сицилию было предпри
нято в 363 г. для примирения Дионисия 
с вождями аристократической партии. 
I Иолитическиф вопросы и на этот раз 
привели к разрыву, и П. избеи*ь 
серьезной опасности только благодаря 
итщите  тарентскаго правительства, со

стоявшего из пифагорейцев съАрхи- 
том,  другом П., во главе . С этого 
времени П. совершенно отказывается 
от вмешательства в политику. Уми- 
рает он восьмидесяти лет в 347 г. 
До глубокой старости оставался он 
неутомимо бодрым де ятелем:  по сви
детельству Цицерона, он до после д- 
няго часа писал и исправлял свои 
сочинения—„scribens est mortuus“. В те
чете  всей жизни душу его волновали 
высокия нравственный цели; одной из 
них был идеал возрождения Греции. 
Эта очищенная серьезной мыслью по
литическая страсть заставляет его 
снова и снова тщетно пытаться воздей
ствовать на сиракузских властителей. 
По выражению Виндельбанда, „он ни
когда не был безстрастным мыслите- 
лем и изследователем:  горячая кровь 
моралиста и политическаго реформа
тора чувствуется во все х его произве- 
дениях,  как и во всей его жизни“. 
„В том самом произведении, пред 
окончанием котораго похитила его 
смерть, в „Законах“ , мы сквозь часто 
растянутое и расплывчатое изложение 
все еще чувствуѳм огненный дух,  
желающий претворить действительность 
своими идеалами, требующий высшаго 
от себя и человечества“. Литературное 
наследство, приписываемое П., велико. 
Но не все  согласны в том,  что среди 
диалогов,  связанных с именем П., 
действительно принадлежит ему. Пол
ный список сочинений П., составлен
ный в начале  I в. по Р. Хр. Фрасил- 
лом и сохраненный нам Диогѳном 
Лаэртием,  содержит названия 36 диа- 
логов.  С начала XIX в. этот спи
сок многократно подвергался критйче- 
скому изследованию, и часть диалогов 
была признана сомнительной, а часть, 
несомненно, подложной. Шлейермахер 
отверг несколько второстепенных диа- 
логов (1802 г.); Аст (1816) признал 
несомненными только 14 первостепен- 
ных в философском отношении диа- 
логов;  еще дальше идут Зохе р ,  Зук- 
ков и Шааршмидт.  Представителя
ми более умеренной критики являются 
Штагиьбаум,  который отвергает только 
7 сомнительных диалогов,  затем Гер- 
ман,  Целлер и др. Джордж Грот 
в своей классической работе „Plato 
and the other companions of Socrates“



(Lond. 1867) высказывается в пользу 
принятия всего списка Фрасилла. К кон
цу XIX в. большинство авторитетных 
ученых согласно признают 9 диало- 
гов из списка сомнительными. Не 
меньше споров вызвал также вопрос 
о том,  как сле дует разсматривать 
сочинения П., взятыя в це лом.  П. был 
не только великим философом,  по
дымавшимся на ре дко достижимыя вы
соты отвлеченной мысли, не только со- 
циально-политическим и религиозным 
реформатором,  — он был в пол
ной ме ре  и художником слова: его диа- 
логи — „художественный произведения 
несравненной красоты; поэмы, очаровы
вающая прелестью языка и гармонич
ностью внутренняго содержания “. В 
этом эстетическом совершенстве  и 
коренится причина того, что Шлейер- 
махер считал его произведения систе- 
матическим це лым,  задача котораго 
заключается в дидактически после до- 
вательном развитии философской си
стемы, а Мунк видел эту задачу во 
всестороннем,  законченном изображе- 
нии личности Сократа. Но первое мне - 
ние не принимает во внимание много- 
ле тнее развитие и изме нение, следов., 
философских взглядов П., не допу
скающее возможности систематическаго 
изложения в течение десятков ле т;  
второе упускает из виду, что ре чи, 
вкладываемый в у ста Сократа,со держат 
изложение мыслей самого П., отличных 
от идей Сократа. В настоящее время 
боле ѳ приемлемым считается мне ние 
Германа и Грота, согласно которому диа- 
логи П. показывают после дователь- 
ность развития самого философа, и долж
ны быть поэтому разсматриваемы в 
историческом порядке . Однако и во
прос о после довательном порядке  и 
времени написания отде льных диалогов 
оказывается спорным.  Принимая во вни- 
мание все, что установлено наукой в на
стоящее время, можно дать следующую 
боле ѳ или мене ѳ ве роятную группировку 
диалогов.  Юношеские диалоги: „Лахет“  
(о храбрости), „Хармид“  (об осмотри
тельности), „Эвтифрон“  (о благочестии), 
„Гиппий Младший“ (о различной це нно- 
сти сознателыиых и безсознательных 
поступков,  хороших или дурных) , 
„Лисий“ (углубленное понимание любов- 
ных и друясеских отношений), „Апо-

логия Сократа“ (о служении Сократа благу 
родины), „Критон“  (о повиновении зи 
конам) . Все  эти диалоги называются 
также сократовскими, так так идеи, 
развиваемыя в них,  вполне  входятг 
в круг воззре ний Сократа; во все хг 
доброде тель основывается на знанип. 
Диалоги, направленные против софиь 
стов:  „Протагор“  (о возможности обу- 
чения доброде тели), „Менон“  (те  лег 
вопросы и взгляд на сущность позиа- 
ния), „Горгий“ (против реторики, по 
основанной на истинном знании добра- 
го и справедливаго), „Эвтидем“  (осме - 
иваются спорщики-софисты), „Кратилъ" 
(о причинах связи между словом и 
его значением)  и самый значительный 
из этой группы—„Феэтет“  (о теорин 
познания Протагора и Антисеена). Со- 
чинения пергода расцвтта философии 
П.: „Федр“  (выяснение сокровенне йшеИ 
сущности философии; она — стремленио 
к невидимому, истинная любовь), вели
чайшее в художествеином отношении 
произведете П.—„Пир“  (развиваются 
идеи предыдущаго диалога), „Государ
ство“ (проѳкт идеальнаго устройства 
общественной жизни), „Софист“ , „Полп- 
тик“  (понятия софиста и государствен - 
наго де ятеля), „Парменид“  (критиче
ское изследование трудностей, встре ча- 
ющихся в учениях П.). Подлинность 
после дних трех диалогов вызываѳт,  
впрочем,  не которыя сомне ния. Д иалогѵ 
метафизическаго характера: „Федон“  
(вопрос о безсмертии души), „Филеб“  
(учение о высшем благе ), „Тимей“ (фи- 
лософия природы). Последним по вро- 
мени написания сочинением П. являются 
„Законы“, в котором социально-полити- 
ческие идеалы получают практическую 
форму, допускающую их осуществло- 
ние. Одна из книг этого сочинения 
содержит законченное богословское раз- 
суждение.—^Философгя ІТ. Наиболе ѳ су- 
щественным в философском отно- 
шении является учение П. об идеяхь: 
утверждение на ряду с миром,  чув
ственно воспринимаемым,  особаго мира 
идей, постигаѳмых разумом (см. идеи 
лизм) . Это учение выросло из т е орип 
Сократа об истинном познании иѵь 
понятиях,  на котором основываются 
прочные нравственные принципы. Эти 
понятия, которыя для Сократа были 
продуктом челове ческой мысли, для



il, становятся сущностями, име ющими 
что особое идеальное бытие. Естественно, 
•то сократовское учение об образовании 
чижлтий путем изсле дования отдель- 
иых представлений (см. логика) неудо- 
ниотворяет П. Основательно знакомый 
* i» тоорифй чисел пифагорейцѳв (см.) 
и самостоятельно работавший сам в 
иблиисти математики, П. видел недо
статочность метода Сократа для уста- 
иижления точных понятий; поэтому он 
пользуется боле ѳ совершенными с ло
гической точки зре ния методами оты- 
•чсивания понятий, их подразде ления и 
цишме щения в опреде ленном поряд- 
irli, из гипотетическаго изсле дования. 
^ишокупность этих де йствий П. на- 
шал диалектикой (см.). В состав ея 
иходит и теория познания П., кото
рая име ет у него явно рационалисти- 
чпекий характеры Для разума существу- 
ют'ь истины, которых нельзя никак 
обосновать данными восприятия и кото
рыя оказываются непосредственно оче- 
ипдпыми сами собой. Понятия, эмпири
чески устанавливаемыя, только „напо- 
мииают“  эти истины, эти „идеи“, ко
торыя душа челове ческая созерцала 
игь своѳм довременном существовании 
(см. душа). Таким обр., эти „идеи“ от
личаются от субъѳктивных идей-по- 
нятий: они обладают объективным бы- 
тиом.  „Идеи“ в этом особом смы- 
•чие суть предметы идей субъективных.  
Когда в душе  пробуждается под вли- 
иииом восприятия воспоминание о не - 
когда созерцавшемся „первообразе “, ее 
охпатывает мучительное безпокойство, 
и ней возникает страстное желание 
ииовь созерцать ту же идею во всей ея 
чистоте , подняться вновь в высший 
мир.  Это стремление — философское 
«'тромление, Эрос,  платоническая лю- 
шшь, она отличаѳт философа от бо- 
иж и неве жественных людей. „Пер- 
иыо, боги, — обладатели знания; люди 
толпы—представители неве жества; фи
лософы, это — те , кто хочет знать“. 
ІІ те сне йшей зависимости от теории 
иозиания П. развиваются его метафи- 
(шческия учения. Сверхчувственный мир 
идой, царство невидимаго, является для
II. миром ве чнаго, истиннаго бытия, 
миром сущности. Те лесный же мир,  
чувствами воспринимаемый, есть мир  
тпикновенгя, изме нчивый мир.  Въ

этом учении П. примиряет вражду- 
ющия направления предшествующей ему 
философии: учения Гераклита (см.) и 
элейцев (см., а также Парменид,  Зе- 
нон) . Закон ве чнаго бывания, становле- 
ния, изме нчивости Гераклита властвуѳт 
над телесным миром;  неподвижное 
ве чное бытие элейцѳв присуще цар
ству идей. Ре шается зде сь и спор уче- 
ний о познании Протагора (см.) и Сократа. 
Положение перваго о том,  что „чело- 
ве к есть ме ра все х вещей“, име ѳт 
силу в отношении того, что постигается 
чувствами; относительно чувственно вос- 
принимаѳмаго возможно не точное „зна- 
ниф“, а только „мне ние“. Ибо восприятие, 
чрез которое мы знаем о те лесном 
мире , есть непостоянный род познания, 
лишенный прочнаго единства, сравни
тельно с мышлением в понятиях.  
Точное знание возможно относительно 
мира идей, это и есть знание в понятиях,  
о котором говорил Сократ.  Примире- 
ние, котораго достигают у П. предше- 
ствующия философския направления, не 
лишает систему самого П. це нности; 
ибо мотивам элейско - сократовским 
отдается явное предпочтение сравни
тельно с мотивами гераклито-протаго- 
ровскими. Это видно и из учения П. 
о мире  те лесном,  как мире  возникно- 
вения. Сходно с Парменидом разсма- 
тривает он его, как сме шение „бытия “ 
с „небытием“ . Только для П. это „бы- 
тие“ есть имматериальныя идеи, тогда 
как элеѳц понимал его, как „на
полненное“ пространство, те лесность. 
Таким образом,  мир чувственно дан
ный причастен миру идей. Поэтому 
он перестает быть чистой иллюзией: 
он есть ослабленная, правда, низшая, 
но все-таки не которая степень де йстви- 
тельности. В этой ме ре  возможно и 
познание его.—В связи с этим м е - 
тафизическим дуализмом (см.) возни
кает трудный вопрос об отношении 
царства идей к эмпирическому миру, и 
зате м вопросы о составе  этого царства 
идей, о порядке  и связи его элементов.  
Вопрос о составе  оказался неразре ши- 
мым для II. последовательно и бѳз 
противоре чий. Если по родовым поня- 
тиям,  которыя соотве тствуют идеям,  
судить об этих последних,  то неви
димый мир населялся первообразами 
все х видимых вещей. Но тогда въ



чистый мир идей проникали образы 
некрасиваго, нечистаго, порочнаго. Ло
гически принцип построения мира идей 
не обосновываѳт различия в этиче
ской де нности обоих миров,  и мир 
невидимаго становится, как указал 
Аристотель, простым повторением в 
понятиях мира эмпирической де йстви- 
тельности. Принципиальнаго ре шения 
этой проблемы П. так и не дал.  Еще 
больше трудностей встре тил он при 
ре шении вопроса об отношениях идей 
между собой. Мысль о единстве  и строй
ной системе  мира идей вытекала из 
элейскаго мотива, лежавшаго в основе  
учеыия о бытии, но установить отноше- 
ния подчиненности и соподчиненности 
(см. логит) между идеями оказалось 
возможным только в преде лах не - 
которых ограничеиных групп.  Уста
новить так называемую Платонову пи
рамиду понятий, о которой говорили бо- 
ле ѳ поздния философския школы, на
ходившаяся под влиянифм П., оказа
лось совершенно невозможным.  Попыт
ку, сде ланную философом в старо
сти, понять мир идей, как систему 
чисел,  должно признать по результа- 
там безплодной. В не которых отно- 
шениях боле ѳ удачной была мысль 
заме нить логический порядок в мире  
идей телеологическими Отношение между 
идеями, как отношение между сред- 
сшвом и це лыо, поставило во главу 
царства идей идею добра. Правда, и в 
этом отношеыии П. не выработал гра- 
дации телеологических отношеиий,и все  
идеи оказывались непосредственно под
чиненными идее  добра. Наконец,  в 
третьих,  вопрос об отношении мира 
идей к эмпирическому миру вызвал 
также не сколько не вполне  совпадаю- 
щих ре шений. Основной отве т выте- 
кал из теории образования поиятий: 
отиошение такое же, как и между вос- 
приятием и понятием,  т. е. отношение 
сходства. Явления эмпирическаго мира 
как бы подражают идеям (в логи- 
ческом смысле ). Единство идеи в 
противоположность множественности яв- 
лений, охватываемых ею, приводит 
П. к новому учению об участии яв- 
лений в идее . Реальны явления лишь 
постольку, поскольку участвуют в 
идеях.  Третье определение П. гласить 
о присутствги идеи в вещах.  Отде ль-

ная вещь лишь тогда хороша или крм 
сива, когда в ней пребывает сами 
идея добра, красоты и т. д.; „уходи 
идеи“ лишаѳт вещь ѳя свойств.  Идем, 
таким обр., причины явлений. Как бы 
ни понимать отношение идей к но 
щам— как подражаниф, участиф или 
присутствие,—основным остается поли 
жение, что единственной причиной но
щей являются идеи. Телеологическим 
связь, установленная П. между идеями, 
приводит к мысли, что причинном 
отношение между идеями и явлениями 
есть, в сущности, отношение целевоо, 
идея постольку причина вещи, поскольку 
вещь стремится к ней, подражает* 
ей уже не только в логическом  смысле , 
но реально. Идея сохраняет свою сверх 
чувственную чистоту, неподвижность и 
неизме нное величие, a вме сте  с те м 
является началом все х стремлений и 
движений эмпирическаго мира. Начало 
начал есть верховная идея Добра, она- 
* солнце невидимаго мира, источник 
всякаго бытия и всякаго знания “,она аб
солютная це ль. — В ближайшем от- 
ношении к теории идей находятся эти- 
ческия  воззре ния П. Он становится выше 
противоре чивых о̂ гветов,  какие давала 
предшествующая философия на вопрос 
о счастии. Удовольствие, пониманиф, по
кой не суть де йствительныя блага. Вег 
прос о высшем благе  приводит к 
системе  благ,  основанной на отношении 
челове ка к различным видам реаль 
ных це нностей. Ре шающим момон- 
том будет участие в идее  добра, и 
благом окажется, сле дов., все то, что 
участвует в этой идее и способству
ете ея по возможности полному осу- 
ществлению. — Физическия  теории изло
жены П. в полумифологической фор- 
ме . Те лесный мир он опреде ляет,  
как бытие, „колеблющееся между бы- 
тием и небытием“ , сме шанноѳ из 
того и другого. Субстратом является 
хаотическая масса (см. материя), из 
которой Демиург (Творец)  создаѳт 
вещи по образцу идей, как „де лают 
столы по образцу идеи стола“. Между 
идеями и вещами есть промежуточное 
звено, динамическое, движущее начало— 
мировая душа. Поэтому вселенная но 
объясняется механически-—она есть со 
вершенный организм.  Сам П., опро- 
де ляя свои натурфилософския теорин,



шип» остроумную „игру“, отличает и х 
иггь „знания “. К физике  у П. отно
сится и психология, или [учение о душе  
(ом. душа). В отде льных мифах,  
иотпвленных в диалоги, и не которых 
диалогах развивается богословское уче- 
IIIо (о творении мира, о Божестве , о 
иродсуществовании и безсмертии души, 
и оя падении и т. п.), очень близкое 
культу Диониса и орфическим мисте
ры м (см.).—Полне е всего проявляется 
личность П. в социальных т е ориях 
иго, в учении о государстве . Це ль го
сударства заключается в достижении 
иаивысшаго счастья все х чрез осу- 
щоствление наивысшей доброде тели, на
учное познание которой и проведение в 
жизнь возможно лишь с помощью фи- 
дософии. Государство такой же це льный 
организм,  как и душа челове ка. Трем 
дутевным силам (см. душа) в и де- 
ильном государстве  П. соотве тству- 
иот три класса граждан:  народ — 
номледе льцы, ремесленники и купцы— 
оанят ^вытекающей из чувственной 
потребности души заботой об удовле- 
тиорении повседневных потребностей. 
Он „содержит и кормит“  оба другие 
класса. Второй класс с оставляют „стра
жи“. Они всецело отдают себя наслу- 
жоние це лому. Для искоренения в них 
эгоизма воспитание, жены, де ти, — во
обще все должно быть у них общим.  
Они образуют одну семью. Женщины 
и мужчины получают почти одинако- 
ное воспитание. Высший класс составля- 
ют правители, или философы. Ониза- 
нимают высшия должности, а все сво
бодное время посвящают филофскому 
размышлению. Каждый из классов 
осуществляет одну из основных доб- 
роде телей: народ— обуздание влечений 
нутем самообладания  и благоразумия, 
стражи — мужество, философы — муд
рость. Все государство в це лом за
дачей име ет осуществление справедли
вости в ея совершенне йшей форме . 
По своему существу государство П. яв
ляется учреждением для воспитания 
чолове ческаго общества и подготовки 
ого к высшему нравственному идеалу. 
Для низшаго класса воспитание огра
ничивается мифологией и гимнастикой. 
Для высших оно регулируется до мело
чей. Де ти, рожденныя от брака благо- 
родне йших и сильне йших мужчинъ

с благородне йшими и наиболе ѳ здоро
выми женщинами, проходят после до- 
вательно цикл необходимых упражне- 
ний, име ющих задачей воспитать те ло 
и душу—забота о физическом здоровье ; 
ознакомление с мифами, из которых 
изгоняется все безнравственное; от 
14 до 16 ле т поэзия и музыка; дале е 
математическия науки и воѳнныя заня- 
чия. Наиболе е одаренные проходят еще 
особый круг наук и готовятся к 
вступлению в класс философов;  
остальные остаются на военной службе . 
К концу жизни в „Законах“  П. на- 
рисовал картину лишь приближающа- 
гося к идеалу государства, но осу- 
ществимаго в условиях эллинской 
жизни.— Поли. собр. соч. П. — Шталь- 
баума (1821 и сл.), Германа (1851), Шанца 
(1875). Литература о П. почти необозри
ма: см. Ueberweg-Heinze, „Gesch. d. Phil.“ 
(В. I., изд. 8) и Zeller, „Phil. d. Griech.“ 
(Th. II, Abth. I); из нове йших см. об
стоятельное изсле дованифНаторпа, „Pla
to’s Ideenlehre“; Виндельбанд,  „П.“; 
Трот,  „Очерк философии П.“; переводы 
соч. П.: Карпова (1863—79; весь П., кроме  
„Законов“ ); „Законы“ пер. Оболенскаго
(1827); ранние диалоги в пер. Вл. Со
ловьева, М. Соловьева и кн. С. Трубец
кого, 2 т. (1890,1903); отде льныѳ диалоги 
переводились Скворцовым („Феэтет“ , 
„Менон“ , 1867), Лебедевым („Федон“ , 
1874 и 1896), Малеванским („Тимей“, 
„Критий“, 1883), Горбовым („Критон“ , 
1878), Виноградовым („Лахес“ , 1890), 
Мурашовым („Федр“ , 1904), Ананьи- 
ным („Софист“  1907), Городецким 
(„Пир“ , 1908). И. Малининъ.

Платте, или Небраска, р.в Се в. Амер., 
в шт. Колорадо, Уайоминг и Небра
ска; образуется соединением Се в. П. 
(около 990 км. дл.) и Южн. П. (685 км.), 
кот. берут начало в се в. и южн. „пар- 
ках“  Колорадо. Образовавшаяся так. 
обр. р. П. течет в вост. направл. и, 
пройдя 505 км., впадает справа в р. 
Миссури, к югу от г. Омего; площадь 
бассейна всей ре чной системы заним. 
233 т. кв. км.

Платтенское озеро в Венгрии, см. 
Балатонъ.

Платформа, в Англии политическая 
ре чь, произнесенная на митинге  или 
банкете , или публичная лекция на по
литич. тему (см. IX, 275/76); в Америкѣ



335 [Платформа—Плауновыя.
программа партии, принятая на ѳя кон
гр е с с  (см. Се веро-Амерш. Соедин. Шта
ты). См. Джефсон,  „П.“ (рус. пер., 1901).

Платформа на жел. дорогах,  см. XX, 
139/40, прилож., 43/44.

Плаунныя (Lycopodinae), класс со- 
судистых тайнобрачных растений (Pte- 
ridophyta). Наиболе ѳ развитое, безполое 
поколе ние (спорофит)  представляет 
многолетния травы, с наземным,  боль
шею частью вильчаторазве твленным 
стеблем,  усе янным мелкими, чешуй
чатыми или игольчатыми листьями, и 
с вильчаторазве твленными корнями. 
На верхушке  стеблей и ве твей у мно- 
гих представителей развивается цве - 
ток,  наиболе е простого строѳния, со
стоящей только из споролистиков,  око
лоцветника же нет и в зачатке . Цве - 
ток напоминаѳт собою колос,  так 
как он состоит из стержня, густо- 
покрытаго чешуйчатыми споролистика
ми; каждый споролистик несет у осно- 
вания довольно крупный, шаровидный 
или почковидный спорангий. У одних 
представителей (у сем. Lycopodiaceae) 
все  споры одинаковый, у других (сем. 
Selaginellaceae) споры двух родов,  ма
кроспоры и микроспоры. У разноспо- 
ровых плаунных микроспорангии нахо
дятся в верхней части цветка; а ма- 
кроспорангии в нижней. Второе поколе - 
ниф, гаметофит,  развито вообще слабо, 
у равноспоровых плаунных оно пред
ставляет б. ч. подземный, бѳзцве тный 
клубенек,  неправильной, ре повидной 
или ре дьковидной формы. У разноспоро- 
вых же плаунных гаметофиты как 
женскиф, так и мужскиф развиты весьма 
слабо; они состоят из н е многих кле - 
ток и обыкновенно не покидают своей 
споры. Весьма интересно отме тить, что 
у не которых видов Selaginella макро
споры не высе иваются из спорангия, 
а прорастают,  оставаясь в н е м,  зде сь 
же происходят оплодотворение и разви- 
тиф зародыша (т. е. спорофита); у этих 
видов,  следов., развивается зачаточное 
се мя.—К П. принадлежат ископаѳмыя 
растения, Lepidodendroceae, лепидодендры, 
встре чающияся преимущественно в ка
менноугольной формации. Это были мощ
ный деревья (до 11  метр, высоты и до 
1 метра в поперечнике ); стебель пра
вильно вильчато ве твился и был густо 
усажен листьями, располагавшимися

по спирали и, по опадении, оставляп 
шими характерные ромбические рубцы 
Споры были двух родов (макро- и 
микроспоры), в одном и том же 
цветке . С. Ростовцевъ,

Плауновыя (Lycopodiaceae), семей
ство равноспоровых плаунных,  со
стоящее из двух родов:  Phylloglo« 
ssum и Lycopodium. Представители пер- 
ваго рода (один только вид Ph. Dru- 
mmondi)—растут в Новой Гвинее , Tac- 
мании и Новой Исландии. Спорофит у 
этого растения — мелкая травка, сильно 
отличающаяся по вне шнему виду от 
других плаунных;  она напоминаѳт 
орхидею; она состоит из небольшого 
стебелька, заканчиваю щагося колосовид- 
ным цветком;  при основании стебля 
находятся не сколько тонких,  почти ци- 
линдрических листьев (до 15 миллим, 
длины), и 1—4 придаточных корня. Сте
бель оканчивается внизу клубеньком,  
рядом с которым развивается еще 
другой клубенек,  из котораго в бу- 
дущем году вырастит новое растение; 
старое же растение отмирает.  Гамето
фит— подземный, клубневидный.

Плаунъ.

Второй род,  плаун (Lycopodium) со
держит до 100 видов.  Это—наиболе о 
обычные представители плаунных,  рас-



щмиетраненные по всей земле . Споро
фиты у них довольно разнообразные. 
V одних,  растущих на земле , стебли 
нрлмостоячие, ползучие или приподни- 
мшощиеся (фиг. G), у эпифитных ви- 
дшгь, растущих на деревьях,  стебли 
допольно длинные, све шивающиеся. Сте
бли ветвятся дихотомически или моно- 
иодиально, но без всякаго отношения 
к листьям.  Листья мелкие, чешуйча
тые, игловидные, ланцетные, густо по* 
крывающиф стебли. Располагаются они 
или по спирали или супротивно Ha
it рост.  С нижней стороны стебля раз
минаются дихотомически разве твленные 
корни. У многих видов на верхушке  
иетвей появляется цве ток,  состоящий 
um, оси, покрытой широко чешуйчатыми 
споролистиками (фиг. Н), отличающи
мися своею формою от вегѳтативных 
днстьев.  У других видов (напр, у L. 
Nolago) споролистики однако не отлича
ются своею формою от вегетативных 
листьев;  цве тка собственно у этих 
нидов не т.  Спорангии располагаются 
ноодиночке  в пазухе  споролистика 
(фиг. Н), одни довольно крупные, поч
ковидные, одногне здные. Вскрываются 
пюрангии продольною трещиною надве  
створки и высе ивают округлотетра- 
ндрическия (фиг. «7, К) или биколятераль- 
I Iыя споры.

У наших видов споры прорастают 
крайне ре дко, так что ни получить в 
культуре , ни найти в природе  гаме- 
тофита обычно не удается. Гаметофиты 
у разных видов различной формы; 
у одних (L. cernuum, inundatum) в ви- 
де кустика, с плоскими бле днозеле- 
II ими лопастями, у большинства же ви
дов гаметофиты — подземные, клубне
видные (фиг. А, В), многоле тние, живу- 
mie сопрофитами. В Европейской Рос- 
еии растут до б видов плауна, напр. 
L complanatum, Selago, clavatum, anno
tinum и др. Под тропиками наиболе е 
распространены L.Phlegmaria и cernuum. 
Опоры многих видов,  напр. L. clava
tum употребляются в медицине , под 
имонем Semen или Pulvis Lycopodii.

О. Росшовцевъ.
Плауэн (П. в Фогтландгь), гор. в 

еаксонск. провинции Цвикау, на р. Бе л. 
^льстере ; 121.272 ж. Центр фабрикацид 
нышивок и кружев в Германии. Упо
мни. впервые в XII в.

Плафон (франц.), поверхность по
толка, свода, купола, особенно украшен
ная скульптурой или живописью. Худо
жественное чувство требует,  чтобы П. 
не давил,  а производил впечатле ние 
легкости, почему для П. краски упо
требляются легкия и боле е све тлыя,че м 
краски для сте н.  — Плафонная живо
пись есть один из видов живописи 
декоративной и состоит из орнамен- 
тов и картин.  Старые мастера — Ра
фаэль и Микель-Анджело—писали фигу
ры для П-ных картин как в обык- 
новенных картинах,  так что П-ныя 
картины их были просто картины, при- 
битыя к потолку. Но уже Мелоццо да- 
Форли и Мантенья стали компоновать 
сцены для П-ных картин так,  как 
будто сцены совершаются на потолке , 
отчего фигурам для иллюзии давались 
такия положения, в каких оне  были 
бы видны, если смотре ть снизу. Дале е 
в этом направлении пошли Корреджио, 
Джулио Романо н венециаицы, которые 
покрывали громадн. П. множеством рас- 
положенных в перспективе  фигур.  
Высшаго распространения и развития до
стигла П-ная жив. в XVII—XVIII вв. 
Мастером этого рода живописи был 
венецианец Тиеполо. П. Т .

Плацдарм (франц. place d’armes), в 
стратегии—пространство территории, слу- 
жащ. для развертывания войск с целью 
активных де йствий. См. стратеггя.

Плацента, см. XX, 614.
Плац- адъютант.  Так называл

ся офицер- адъютант комендантскаго 
управления. В настоящее время он на
зывается комендантским адъютантом.  
Он в е дет книги прибывающих в гар- 
низон воинских чинов,  следит за 
исправностью караульных поме щений 
и исполняет поручения коменданта, от- 
носящ. до гарнизон, службы. Ê. О.

Плац- маиор.  Так назывался пре
жде штаб - офицер комендантскаго 
управления. В настоящее время он на
зывается комендантским штаб- офице- 
ром и име ется (один или не сколько) 
только в те х гарнизонах,  в кото
рых име ются постоянные коменданты. 
Обязанности его—исполнять поручения 
коменданта, относящаяся до гарнизон
ной службы. К. О.

Плащаница, пелена с изображени- 
ем Христа, лежащаго во гробе ; в ве



черню Великой пятницы выносится на 
середину церкви и, положенная на осо
бый стол, наглядно напоминает ве рую- 
щим о пребывании Христа во гробе .

Плащеносец,  см. броненосцевые.
Плащица, лобковая вошь, см. вши.
Плебеи, см. Рим— история.
Плебисцит (в междунар. отноше- 

ниях) . Безпринципность признаваемаго 
междун. правом т. наз. права завоева- 
ния, основаннаго только на праве  силы, 
и допускаемое госуд. правом право „го- 
суд-ваа на „уступку“ (цессию) отде ль- 
ных частей своей территории, несмотря 
на то, что такия уступки влекут за со
бою не только переход владе ния тер- 
риториею, но и глубоко жизненныя из- 
ме нения в политич. и иных отноше- 
ниях населения к государству, послу
жили причиною того, что правительство 
первой франц. республики (быть может,  
под влиянием теории Руссо о государ- 
стве , основанном на „общественном 
договоре “) провозгласило, что отторже- 
ние и присоединение чужих территорий 
по праву завоецания может быть пра- 
воме рным лишь под условием согла- 
сия населения, выраженнаго путем П. 
Этой же теории держались впосле дствии 
Наполеон III и итальянское (сардин
ское) правительство (Кавур)  в период 
объединения Италии. Соотве тственно та
кому взгляду П. населения „присоединяе
мой“ области был приме нен „завоева
телями“ при присоединении к Фран- 
ции—Авиньона (1791), Савойи (1792 и 1860); 
Бельгии (1793), к Италии—Тосканы, Пар
мы, Модены, Неаполя, Бенеции (в 60-х 
гг.) и Рима (1870). После дний в истории 
приме р— при уступке  Швециею о-ва Св. 
Вареоломея Франции(1877).По ст.бПраж- 
скаго мирн. договора 1866 г., заключен
н а я  между Австриею и Пруссиеюпри по- 
средстве  Наполеона III, П. должен был 
быть приме неи к се в. Шлезвигу, но 
в 1878 г., ради приобре тения союза с 
Пруссиею, Австрия отказалась от тре- 
бования исполения этого условия. В док- 
трине  межд. права эта теория, несмотря 
на ея очевидную разумность, не находит 
однако всеобщая признания. Против нея 
высказываются соображения 1 ) политиче- 
ския и практическия: П. обыкновенно про
изводился под давлением завоевателя 
нанаселение или же „допускался“ завое- 
вателем,  когда он бывал уве рен въ

благоприятном для себя исходе  его;при 
нудить же завоевателя к применению II. 
невозможно; 2) теоретическия: государ 
ство представляет собою одно це лоп; 
поэтому недопустимо, чтобы населен in 
части государства, уступаемой по воле  и 
с согласия це лаго, могло воспротивить 
ся этой воле ; допустивши П. при завов 
вании,следовало бы логически допустить 
его и в мирное время для произвол ьнаич» 
самоотде ления любой провииции от го 
сударства, по воле  ея населения. В м<г 
ждународной практике  П. заме няетси 
обычно, при переходах т е рриторий on» 
государства к государству, предоста 
влением населению (т. е. отде льным 
лицам его индивидуально) права нп 
изве стных условиях сохранить своо 
прежнее подданство (т. наз. право опить 
рования, option). О П. в государствен' 
ном праве  см, XVI, 161,164. См. Stoerck, 
Option u. Plebiscit, 1879; Soltau, Gültigkeit, 
der Plebiscite, 1884; Freudenthal, Volksab
stimmung bei Gebietsabtretungen, 1891; Sa
lière, Le plebiscite dans Гаппехиоп, 1901; 
Matzen, Die nordschleswigsche Optanten
frage, 1904; Лодыженский, ОП. в между п. 
праве , 1883. В . Уляницкий.

Плевако, Ф. H., см. XVII, 68'/69'.
Плеве, Вячеслав Константиновичу 

политич. де ятель, род. в 1846 г., окон
чил  петрогр. университ., служил по 
суд. ведомству; в 1881 г., будучи про- 
курором петрогр. суд. палаты, был 
назначен директ. департам. полиции, 
a зате м товарищем министра. В 
1894 г. назнач. госуд. секретарем,  а в 
1899 г. министром статс- с е кретарем 
Финляндии. И как директор департа
мента полиции и особенно, как статсгь 
секретарь Финляндии, П. показал,  что 
он— после довательный и не признаю- 
щий уступок защитник единой, кре п- 
кой, неограниченной государственной 
власти, старающийся упразднить само
стоятельность даже таких организмов,  
как Финляндия. Но при всем этом 
П. уме л снискать себе  репутацию стро- 
гаго законника, и этот его эпитет фи* 
гурировал особенно часто в те х про- 
гнозах,  которыми общественное мне иио 
встре тило назначение его министром 
внутренних дел после  убийства Си- 
пягина (апр. 1902 г.) Но П. скоро пока
зал себя в настоящем све те . Борь
ба с революцифй сде лалась единствен



ной руководящей идеей министерства 
мнутренних де л,  причина революции 
усматривалась во всем,  где  заметна 
была сколько-нибудь свободная, в стро
ги х рамках закона проходящая, игра 
обицѳственных сил.  Нечего говорить, 
конечно, что крестьянския волнения, слу
чи вшияся в Харьковской и Полтавской 
губерниях,  были сурово подавлены, но 
далее деятельность таких невинных 
учреждений, как ме стныѳ комитеты о 
иуждах с е льск.-хоз. промышленности, 
были отданы под сугубо строгий над- 
июр,  и не которыѳ из них просто за
крыты {см. X, 351). От сельско-хозяй- 
етвенных комитетов,  этих де тищ 
стараго, прогрессивнаго земства, есте
ственно было перейти к самому зем
ству. Министерство внутренних де л 
назначило административный ревизии 
над целым рядом з е мств,  в ре
зультат^ которых подвергнуты настоя
щему разгрому такия „крамольныя“ зем
ства, как Вятское, Московское, особен
но Тверское {см. XXI, 250/53). Центра- 
листическия стремления П. сказывались 
не только в том,  что он поощрял 
русификаторскую политику Бобрикова 
в Финляндии и Голицына на Кавказе , 
но и в том еще, что старался всячески 
усилить власть губернаторов.  Начал 
далее подготовляться специальный за
кон,  который должен был установить 
губернаторскую диктатуру в России. П. 
ириписывают слова, сказанный одному 
из губернаторов:  „при превышении 
власти вы всегда найдете во мне  защи
ту, при безде йствии власти,—никогда“. 
Но один вид безде йствия власти, имен
но во время еврейских погромов,  П. 
нокрывал с полной готовностью. П. 
все-таки понимал,  что нельзя всю по
литику строить на репрессиях и на на
пряжены полицейских функций госу
дарства. Он думал отвлечь внимание 
общества вне шними де лами и с этой 
целыо раздувал конфликт с Японией 
{см. X, 354). С другой стороны, он ре - 
нштельно высказался за удовлетворение 
тяжелых требований Германии при 
заключены торговаго договора 1904 г., 
це ня предупредительную вниматель
ность германскаго правительства в 
вопросах,  „связанных с охраной* 
искоиных начал нашей государствен
ной и общественной жизни“. Но все

это не помогало. П. довел политику 
репрессий до таких разме ров,  что 
оне  перестали достигать це ли. Про
тив него было уже все общество.. 
Этим объясняется и легкость обраще- 
ния в России нелегальных печатных 
произведений и развитие террористи- 
ческих актов.  Жертвою одного из 
них пал и сам П.: у Варшавскаго 
вокзала карета его была взорвана бом
бой, брошенной Сазоновым (15 июля 
1904 г.).

Плевел опьяняющий, Lolium temu
lentum, вид злаков,  одноле тнеѳ расте
т е  с узкими, вытянутыми зелеными 
соцве тиями. Плоды его обыкновенно 
опутаны особым грибком и тогда, 
всле дствие содержания в грибке  алка
лоида, ядовиты; встре чается между по- 
се вами.

Плевна (болг. П ле вен) , гл. гор. одно- 
им. болгарск. округа, на одном из при- 
токов р. Вид,  23,049 ж. Торговля ско- 
том и вином.  П. получила изве ст- 
ность в 1877 г., когда после  блестящей 
и упорной защиты ея против русских 
и румынских войск Осман- паша вы- 
нужден был,  наконец,  капитулиро
вать, со всей своей армией. См. Русско- 
Турецкия войны.

Плевра, серозный покров легкаго, рас
падается на два листка: висцеральный (ле
гочный)—покрывает поверхность лег
каго и плотно срастается с ним;  ?ш- 
ргетальный (присте нный)—срастается с 
внутренн. поверхностью грудной кле тки, 
внизу—с диафрагмой и образует во- 
круг легкаго замкнутый со все х сто- 
рон ме шок,  в нормальн. состоянии 
плотно прилегающий к нему (ср. ана- 
томия , II, 651).

Плеврит.  Каждое из обоих лег- 
ких на своей наружной поверхности 
выстлано гладкой оболочкой, постоянно 
отде ляющей небольшое количество гу
стой жидкости; грудная кле тка (обра
зуемая ребрами) с внутренней сторо
ны и верхняя поверхность диафрагмы 
также выстланы гладкой оболочкой; эти 
гладкия оболочки (присте ночная и ле
гочная) назыв. плеврами (см.). Обе  плевры 
на всем протяжении лишь соприкасают
ся друг съдругом; но на внутренней 
поверхности каждаго из легких,  где  
в него входят бронх и кров, сосуды 
(так назыв. корень легкаго), оба плев-



ральн. листка соединяются, как бы пе- 
реходят один в другой; получаются 
два плевральных замкнутых ме шка 
или полости (по одному около каждаго 
легкаго (см. анатомия, II, 651, рис. 33). 
Благодаря плеврам облегчаются движе- 
ния легких при дыхании (густая жид
кость, отде ляемая плеврами, де йствует 
как смазочная жидкость). П. (воспаление 
плевры) м. б. острым и хроническим.  
Ближайшим поводом к П. м. б. про
студа; кроме  того, П. нередко наблюдает
ся при различных инфекц. заболе в., в 
особенности при воспалениях легких;  
но особенно часто плеврит наблюд. при 
легочн. чахотке . П. также м. б. при неф
р и т  (см. брайтова боле знь), миокардите , 
циррозе  печени и пр. При П. м. б. воспа
лит. наложения (фибринозныя) на наруж- 
ном и внутренн. листках плевры; эти 
наложения при дыхательн. движен. вызы
вают особый „шум трения “, име ющий 
большое значение для диагностики; такиф 
П. назыв. сухими. Но при П. м. б. жидкий 
воспалительный эксудат,  скопляющийся 
в полости плевры в том или ином ко- 
личестве . Такой эксудат м. достигать 
значительных разме ров,  сдавливать 
легкия и очень затруднять дыхание; но 
даже и неболып. скопление жидкости в 
полости плевры ме шает диафрагме  при
нимать участиф в дыхат. движен. Зна
чит. выраженный эксудат в плевре  м. 
вызывать сме щения сосе дних органов 
(сердца, печени). Эксудат м. б. серозный 
(с очень неболып. содержанием лейко- 
цитов)  или гнойный (с значит, содерж. 
лейкоцитов) ; гнойный П. назыв. эмпие- 
мой. Гнойный эксудат м. проложить се- 
бе  дорогу или наружу или внутрь легка
го и, сле д., м. выде литься наружу или 
непосредственно или чрез бронхи. Эксу
дата серозный м. всосаться; всасывание 
м. вести к сморщиванию легкаго и за- 
надению грудной кле тки (если сдавлен
ное эксудатом легкое не сможет рас
правиться). Одним из главн. симпт.
II. является сильная боль, в особенно
сти при сухом П. Неоперативное ле - 
чение эксудата б. ч. медленно ведет к 
изле чению (салицилов. препараты, иоди- 
стые—-главы. обр. при простуди., ревма- 
тич. П.; также мушки). П. у туберку- 
лезных б. ч. очень плохо поддается 
ле чению. Очень ускоряет ле чение вы- 
иускание хотя бы неболып. количества

эксудата посредством особаго высасы- 
вающаго аппарата: вкалывают в по
лость плевры полую иглу, соединяют 
ее резиновой трубкой с сосудом,  из 
котораго воздушным насосом выкачи- 
вают воздух.  При гнойн. П. этого 
обыкнов. недостаточно: приходится де - 
лать отверстиф в полость плевры сна
ружи, выре зывая часть ребра (резекция 
ребра); эксудат выпуекают и вымы- 
вают полость плевры. Н. Кабановъ.

Плезиозавры, Plesiosaurus, морския 
пресмыкающияся из вымершей группы 
Sauropterygia. Черепахообразное, неуклю
жее туловище с коротким хвостом 
несет весьма длинную шею, на которую 
насажена маленькая голова. Крупные 
конические зубы изобличают хищника. 
Ластообразныя оконечности играют 
роль плавников.  Длина наиболе е круп- 
ных экземпляров 3—б метр. Существ, 
с триаса до ме ла. А . Нечаевъ.

Плейстосейстовая область земле- 
трясения, см. XXI, 164.

Плейстоцен,  см. геологическия си
стемы, XIII, 293/6.

Плетя, см. антропология, III, 243/44 и 
этнография.

Пленеризм (от франц. plain air,„от
крытый воздух“ ), направление в жи
вописи, см. импрессионизм  .

Plenum (также in pleno, лат.), общее 
собрание или заседание корпорации, об
щества, народнаго представительства, в 
противоположность частным засе дани- 
ям секций, комиссий и комитетовъ.

Плеоназм (греч. „переполнение“), в 
реторике  и стилистике  сопоставленио 
равнозначущих выражений, иногда из
лишнее, иногда усиливающее значенио 
понятия, напр.: „старый старик“ .

Плеохроизт,  или полихроизм,  спо
собность двупреломляющих кристал- 
лов придавать различную окраску про
ходящему чрез них све ту в зависи
мости от его направления. См. XXV, 
595, 621 и поляризация .

Плерома, см. зародыш растения. 
Плессиметр,  см. постукивание. 
Плес,  см. ргъки.
Плес,  безуе здн. гор. нерехтскаго у., 

Костромской губ.; 2.444 ж.
Плети, см. тгьлесныя наказания. 
Плетнев, ПетръАлександрович, кри- 

тик и биограф (1792—1865), воспиты
вался в п е троград. педагогическому,



ипституте , с 1832 г. занял каѳѳдру 
словесности в университете , с 1840 г. 
состоял в течение 20 л. ректором,  в 
1841 г. избран академиком по отде л,. 
рус. яз. и словесности. В литературе  П. 
мыступил в 1818 г. не сколькими стихо- 
тпорениями и критическими статьями; 
благодаря своему общительному хара
ктеру он близко сошелся со все ми 
иыдаюицимися писателями: Жуковским,  
Карамзиным,  Пушкиным,  Варатын- 
ским (как изве стно, Пушкин посвя- 
тил ему своего „Евгѳния Оне гина“). В 
1837 г. П., по смерти Пушкина, сделал- 
ся издателем „Современника“. Избе гая 
участия в полемической борьбе  совре- 
менных направлений, П. по своим об- 
ипирным литератур, связям и по ака- 
домич. характеру своей де ятельности яв
лялся как бы примиряющим  посредни- 
ком между старым и новым литера - 
турн. поколе ниями.

Плеханов,  Гѳоргий Валентинович,  
(общественный де ятель и писатель, круп- 
ииейший теоретик марксизма (род. в 
1857 г.), был сначала народником,  
участвовал в рев. обществе  „Земля и 
Поля“, поме стил ряд статей в носив- 
иифм т о ж еназвание органе  партии („За- 
коп экономическаго развития и задачи 
социализма в России“ и др.). После  во- 
ронежскаго съе зда, не сочувствуя идее 
первенства политической борьбы, вы- 
иифл из общества „3. и В.“, основал 
(вме сте  с JI. Дейчем,  В. Засулич 
и JI. Стефановичем)  партию „Чернаго 
ІГореде ла“, продолжавшую стоять на чи
сто-народнической точке  зре ния и усма
тривавшую центр тяжести в экономи
ческой борьбе ; был редактором одно- 
именнаго органа „Ч. П.“. После  доноса 
одного из членов партии эмигриро- 
мал в Женеву, с 1880 г.; все боле ѳ 
проникался марксистскими идеями, все 
боле ѳ склонялся к необходимости поли
тической борьбы; сблизился с народо
вольцами, участвовал в издании „Соц.- 
І\т. Библиотеки“, для которой перевел 
Коммунистический манифеста, был од
ин м из р е дакторов „Ве стника На
родной Воли“, которому пытался при
дать марксистский отте нок (статья „Со- 
циализм и политическая борьба“); дол- 
жон был выйти из р е дакции, осно- 
нол в 1883 г. (вме сте  с Дейчем,  За
сулич,  Аксельродом и В. Игнатовым  )

„Группу Освобождения Труда“, стоявшую 
почти на соц.-дем. точке  зре ния; разви- 
вал (против народников и народо- 
вольцѳв)  марксистскую теорию в книге  
„Наши разногласия “, доказывая неизбе ж- 
ность развития капитализма в России, 
и въжурыале „Социал- демократа“ („Рус- 
ский рабочий в революционном движе- 
нии“); был одним из авторов про
граммы „Группы Осв. Тр.“ (1885), высту
пая и в нелегальной русской печати, 
в органе  петроградской соц.-дем. груп
пы „Рабочий“ („Современный задачи рус- 
ских рабочих“ ). Когда в начале  90-х 
гг. разразился голод,  и интеллигенция 
встрепенулась, П. предложил ей про
грамму де йствия („Всероссийскоѳ разо- 
рение“), которая была истолкована, как 
призыв к объединению все х прогрес- 
сивных слоев,  так что автору приш
лось сде лать соотве тствующия разъясне- 
ния („Задачи русских социалистов в 
борьбе  с голодом“ ). В 90-х гг., когда 
разгоре лась борьба марксистов с на
родниками, П. все чаще выступал и в 
легальной печати (впрочем,  иногда уже 
и раньше, в 80-х гг., в „Отеч. Записк.“ 
под псевд. Г. Валентинова) под раз
ными псевдонимами, развивая в поле- 
мике  с Н. К. Михайловским и В. А. 
Гольцевым т е орию диалектическаго ма- 
териализма (Бельтов,  „К вопросу о 
развитии монистическаго взгляда на 
историю“; С. Ушаков,  „Не сколько слов 
в защиту эконом, материализма“ в 
„Рус. M.“ IX, 1896), продолжая борьбу с 
народниками (А . Волгин,  „Обоснование 
народничества вътрудахъг. Воронцова“), 
и напечатал ряд статей по лит. во- 
просам в журн. „Новое Слово“ (под 
псевд. Н. Каменский). Выступая в ле
гальной печати против народников,  
П. вме сте  с те м в е л войну в не
легальной прессе  с господствовавшим 
в среде  соц.-демокр. интеллигенции, в 
среде  рабочеде льцѳв,  „экономизмом“  
во имя политической борьбы („Vademe- 
cum“, 1898) и был одним из главных 
создателей газеты „Искра“ и журнала 
„Заря“, отстаивавших позицию марксиз
ма против „экономистов“ , а также ре- 
визионистов и соц.-революционеров.  
Когда в 1903 г. после  второго съе зда 
партия раскололась на болыпевиков и 
меныпевиков,  П. примкнул к по
ел е дним,  хотя часто потом и расхо-



дился с ними в ряде  существенных 
вопросов.  В п е риод 1905 г. П. занял 
не сколько обособленное (главным обра
зом по вопросу о тактике ) положение, 
что выразилось в издании им собствен- 
наго органа „Дневник социал- демо- 
крата“. Обычно занятый преимуществен
но вопросами теории, П. теперь много 
внимания уде лял вопросам тактики 
(„Письма о тактике  и бѳзтактности“, „За- 
ме тки публициста“). Когда в послере- 
волюционный период на ряду с реви- 
зионизмом,  критике  котораго П. посвя- 
тил ряд статей („Г. Струве в роли 
критика“, „Cant против Канта“, „Воз- 
можен ли научный социализм  ?“), стал 
развиваться синдикализм,  П. высту- 
пил и против него („Критика теории 
и практики синдикализма“ и др.), по
добно тому как и раньше он опол
чался против анархизма („Анархизм 
и социализм“ , первоначально по-не м.). 
Борьба с социально-политическими те- 
чениями, уклонявшимися от марксизма, 
не ме шала П. внимательно следить и 
за развитием философских идей, и он 
и зде сь выступал против все х те х 
направлений, которыя шли вразре з с 
философией диалектическаго материализ- 
ма: против эмпириокритицизма („ Отве т 
г. Богданову“ и др.), против бергсо- 
нианства („А. Бергсон“ ), против бого
искательства („О так наз. религиозных 
исканиях“ ). Много внимания уде лял 
П. всегда и литературным вопросам,  
дав ряд це нных статей о беллетри- 
стах- народниках,  об Ибсене  и др. и 
рецензий на историко-литературные тру
ды (о Скабичевском,  о Иванове -Разум- 
нике ), углубляясь и в историю русской 
критики (статьи о Бе линском,  Черны- 
шевском,  В. Майкове ), охотно зани
маясь историей русской интеллигенции 
(ст. о Бе линском,  Чаадаеве , Герцене , 
книга о Чернышевском) , порой де лая 
зкскурсии и в область искусства („Ис
кусство у первобытных народов “, „ Про
летарское движение и буржуазное искус
ство“, „Искусство и обществен, жизнь“). 
В настоящее время П. занят большой 
работой, которая должна охватить исто- 
рию общественных движений и идеоло- 
гий в России с древне йших времен 
(вышел первый том в изд. т-ва 
„Мир“ ). Статьи П. собраны (за исклю- 
чением статей, написан, после  1910 г.)

в ряде  сборников.  Собр. соч. т. I, Жоп , 
1905 г.; Бельтов,  „За 20 ле т“ ; Били* 
товя, „Критика наших критиков“ ; II м- 
ханов,  „От обороны к нападеиинѴ' 
Полит, статьи в сборнике  „На два фроп 
та“. Жен., 1905. В. Фричс.

Плеченогия (Brachiopoda), названо» 
ре зко обособленной группы животнат 
царства, которую надо считать не м<» 
не е, че м классом,  а быть можете, 
сле дует придать ей и боле е крупном 
систематическое значение. По вне шнему 
виду и даже по не которым ч е ртам 
строения П. похожи на пластинчатожа 
берных моллюсков (см.): они име ют 
двустворчатую роговую, или известко
вую раковину, при чем у не которых 
форм створки соединены между собою 
с помощью особых выростов или 
замка, а под раковиной находится кож
ная складка — мантия; но створки рако
вины у П. расположены с брюшной н 
спинной стороны животнаго, а у пла- 
стинчатожаберных с правой и ле вой 
стороны те ла. Вообще настоящаго сход- 
ства и родства между этими двумя груп- 1 
нами не т.  У не которых П. име ѳтся 
особый стебелек для прикре пления к 
подводным предметам,  другияж е при- 
растают прямо брюшной створкой. По 
обе им сторонам рта находятся два 
длинных полых выроста кожи, изо- 
гнутых или спиралью завитых,  с бо
ковыми выростами, в виде  как бы 
бахромы. Мерцательный эпителий рук 
приводить током воды пищевыя части
цы ко рту. У не которых форм руки 
име ют разнообразно устроенный из
вестковый екелет,  сохраняющ. и в 
ископаемом состоянии, име ющий важ
ное значение для систематики (рис. 2).

Кишечный канал у большинства не 
име ет заднепроходного отверстия. По
лость тела хорошо развита. Кровенос
ная система слабо развита, сердце на 
спинной стороне . Дыхание совершается 
через кожу, выделительными органа
ми служат одна или две  пары нефри- 
дий. Как у все х сидячих животных,  
нервная система слабо развита, а орга
ны чувств вовсе неизве стны. Полы раз- 
де льны, развитие с превращением,  сво
бодноплавающая личинка име ѳт чер
ты сходства с трохофорой, личинкой 
кольчатых червей. Положение П. в си- 
стеме  неясно: их сближают и со
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мшанками, соединяя в тип „моллюс- 
н инодобных“  (Molluscoidea), и с коль
чатыми червями, и с щетинкочелюст- 
мыми (Chaetognatha; см.), считая их 
« нассом то типа (или подтипа) „чер- 
шшодобных“  (Vermoidea), то типа „трех- 
мгѵгамерных“  (Trimetamera). Но само 
Ншгятие о двух после дних типах не
он роделенно и неустойчиво. Такое не- 
шчюо положение П. в системе  пере- 
«ѵтиот казаться странным,  если при- 
илть во вниманиф, что в древне йшую 
ипмбрийскую эпоху мы их видим та
кими же, как теперь, и даже есть роды 
(Ungula, Discina), дошедшиф с той по
ил неизмененными до нашего времени. 
Іри столь малой изме нчивости группы 

надо предположить, что выработка ея 
строения произошла во времена весьма 
отдаленныя от кембрийских и нам 
оопоршенно неведомыя, почему и все  
иродположения о родственных отноше-

W aldheim ia flavescens Val.

пиях о происхождении П. являются лишь 
гаданиями. П. живут в морях с пол
ной соленостью (не т в Черном и 
Палтийском)  на разных глубинах,  от 
прибрежнаго мелководья до громадной 
глубины 3.950 метр. (Waldheimia Wyvil- 
Іи Dav.). Как исключение один вид 
Torebratulina septentrionalis найден в 
нре сной воде . Держатся П. чаще всего 
иа каменистом дне , при чем нере дко 
остре чаются помногу в одном ме сте . 
ІІыне  живущих видов всего около 150, 
а ископаѳмых боле ѳ 6.000. Це лыя се- 
мойства не пережили палеозойской эры, 
a не которыя угасли уже в конце  си- 
лурийскаго или девонскаго периодовъ.

От р я д  I. Беззамковыя (Ecardines). 
Раковина роговая или известковая, зам

ка нет,  кишка с заднепроходным от- 
верстифм.  Lingula—с роговой ракови
ной и длинн. стебельком,  живет от 
кембрийскаго периода до настоящ. време
ни, не изме нив родовых признаков.  
Obolus — вымер в силуре .

О т р я д  II. Замковыя (Testicardines). 
Раковина всегда известковая, замок 
есть, кишка без заднепроходного отвер- 
стия. Terebratula — с девонскаго перио-

Sp irifer mosquensis Vern. из каменноугольнаго 
известняка Московской губернии (Мячково).

да до настоящаго времени. Rhynchonel- 
1а — с силурийскаго периода до насто
ящаго времени. R. psittacea — в Ледо- 
витом океане . Spirifer — исключитель
но ископаемый род,  весьма обычный 
в палеозойских отложениях.  S. mos
quensis — характерный вид подмосков- 
ных каменноугольных отложений. — 
Л и т е р а т у р а .  Belage et Herouard, 
Traité de Zoologie Concrète. Tome V. Les 
Vermidiens, 1897. „The Cambridge Natural 
History “. Vol. III. Brachiopoda. Part. I;
A. E. Shipley, Recent Brachiopoda. Part. II; 
F. E. Cowper Eeed, Palaeontology of the 
Brachiopoda (1895); K. Zittel, Grundzüge 
der Palaeontologie (Palaeozoologie).

Г. Кожевнгжовъ.
Плечо, см. анатомия, II, 628.
Плещеево, озеро, см. Переяславское.
Плещеев,  Алексе й Николаевич,  

изве стный поэт,  род. въ1825 г. в Кост- 
роме , в дворян, семье ; отец предна- 
значал его к военной службе  и опре- 
де лил в школу гвард. подпрапорщи- 
ков,  но П. перешел в петрогр. унив., 
откуда вышел до окончания курса, 
отдавшись литературной де ятельности. 
В 1844 г. в XXXIII кн. „Современника“ 
девятнадцатиле тний юноша П. напеча- 
тал свое первое стих., а через два 
года в Спб. был издан первый сбор- 
ник его „Стихотворений“. Критикъ
B. Майков увиде л в юном авторе  
выразителя новой эпохи, когда кончи
лись „стихи к де ве  и луне “, когда 
в ходу безконечная мука сомне ний и



етрадание общечеловеческими вопроса
ми и признание своего безсилия. „Про
никнутый лирическим поѳосом воз- 
звания на доблестный подвиг,  стре- 
мления к ве чному идеалу, к истиие — 
вот,  что теперь в ходу! Таков дух 
времени“,—писал В. Майков и прихо- 
дил к выводу: „в том жалком по
ложен! и, в котором находилась наша 
поэзия со смерти Лермонтова, г. Пле
щеев— безспорно первый наш поэт в 
настоящее время“ (В. Майков,  „Сочи- 
нения “ т. II, стр. 103). Конечно, первым 
поэтом П. не был и значительных 
успе хов в дальне йшем не обнару
ж ила Изве стноѳ стих. „Вперед— без 
страха и сомне нья“ было напечатано 
уже в 1 -м сборнике , и ярче, сильне ѳ 
его П. ничего не дал.  Из десятиле тия 
в д е сятилетиф повторял он старыя 
пе сни на новый лад,  его основные 
мотивы и темы, отме ченныѳ В. Май- 
ковым,  отме чались и все ми, как от- 
ме чались все ми и мелодичность сти- 
хов и грусть поэта и мягкость его ду
ши. После  первой книги поэт замолк 
почти на 10 лет до 1856 г. Он был 
привлечен в 1849 г. по де лу Петра- 
шевскаго (сж), вечера котораго ревност
но посе щал,  где  прислушивался к 
бѳседам о правах ч е лове ка, о царстве  
разума и справедливости. 9 ме сяцѳв 
Петропавловской кре пости,зате м суд,  
присужденье к смертной казни, ссылка 
рядовым в Оренбургский линейный 
батальон,  все это тяжело отразилось на 
настроениях молодого поэта. Только в 
1856 г. рядовой был произведен в пра
порщики, а в 1858 г. получил разреше- 
ние жить в столицах.  Если в пер- 
вых своих стих, поэт- юноша жалу
ется: „Утомлена безплодною борьбою уже 
душа моя, потух огонь в глазах“  
(„Отранник“ ),то теперь, через 10 ле т 
он обращается к Богу с молитвой 
^возстанови мой падший дух,  мой дух 
унылый“ („Молитва“), говорит сердцу 
„мы—стаушки с тобой давно“ („Серд
цу“). В новом стих. „Странник“  он 
говошт „томит меня мой странниче- 
ский путь, хоте лось бы под вечер на 
покой“... Когда в 1858 г. появился но
вый томик его стих., Н. А. Добролю- 
бов отме тил,  что из 40 пьес „в 
тридцати наве рное найдется скорбь боль
ной души, усталой и убитой тревогами

жизни, желание приобре сти новыя силы, 
чтобы освободиться от гнета судьбы 
и от мрака, покрыв, ум поэта“ (т. II, 
стр. 330, изд. Сойкина). Критик подчор 
кивал,  ссылаясь на поэтов,  начиная 
от Пушкина: эта грусть П. не лишена 
щаго значения  и дает стихотв. поэта при 
во „на упоминание в будущей истории 
русской литературы“. Во всяком слу< 
чае , в стихах П. встает симпатичны 0 
образ пе вца-гражданина. Больная со 
ве сть не дает ни на минуту ему покоя 
У него ве чная тоска от сознания ела 
бости уступает ме сто жажде  бороться 
против лжеучителей, пропове дникоп 
„уме ренности“, Еблагоразумия, |и„медлоп 
наго прогресса“, жажде  бороться [за 
„права челове ка“.

,,Н е т,  лучше гибель без возврата,
Че м мир постыдный с тьмой и злом“ —

это лейтмотив поэзии П. Только в 
шестидесятые годы и позже голос поэта 
становится сильне е, уверенне е. С ред- 
кою терпимостью относился усталый 
поэт к измученным борьбой, скло- 
нившим голову, но благословляющим 
„честно гибнущих в бою“, зато поэт 
безпощаден к изме нникам честной 
мысли. Мягкий поэт перерождается. С 
юношеским огнем,  он бросает силь
ный слова:

„Эта дышащая злобой
И предательская рать
Будет ненависть до гроба
В честных душах пробуждать“ .

Взор поэта постоянно обращен £к 
друзьям народа, „ве рным сынам ро
дины“. В минуты сомне ний П. обра
щал  свои взоры к де тям,  к юности, 
к новому поколе нию. Из страны от- 
цов они уносили мечтой в страну 
детей. Помимо поэзии,П.много и деятель- 
но работал в журналистике , принимая 
непосредственное участие в передовых 
органах литературы (заведывал сти- 
хотворн. отде лом в „Отеч. Зап.“ 70-х 
годов и беллетристическим в „ Севери. 
Ве стнике “ в 80-х годах) . Кроме  того, 
им сде лан це лый ряд прекрасных 
переводов из Гейне, Прутца, Гебеля, 
Теннисона, Байрона, Мура, Гюго, Лео
парди, Петефи, Шевченко и др. В 60-х 
годах П. иисал и пове сти, но оне ио 
отличались выдающимися достоинства
ми. Библиогр. сж XI, 686. Жизнь поэта,



мил пая лишений, под конец в мате- 
}>Іиииыюм отношении озарилась неожи- 
цшшым получением громаднаго на- 
ледства, которым он широко поде - 
мцлся с разными просве тительными 
учрождениями. Ум. П. в Париже  26 сент. 
ІМР8 г. В. Львов- Рогачевский.

Плеяда (La Pléiade), название группы 
Фрапц. поэтов XVI в. (Ронсар,  дю Бел
ло, Баиф,  Белло, Жоделль, Тиар,  До
ра), поставивших своей задачей возро
дить франц. поэзию путем подражания 
иш т и ч н ы м  образцам.  Название П. за
имствовано от созве здия, состоящаго 
ми 7 зве зд,  „в память о семи греческ. 
иоэтах,  живших и творивших в г. 
Ллександрии в III ст. до P. X.“.

Плеяды (Стожары), те сыая группа 
иие зд в созв. Тельца, из которых 
0—7 боле е ярких видны для зоркаго 
новооруженнаго глаза; самая яркая, Аль- 
циона, 3-ей велич.; около 4-х десятков 
ввезд име ют одинаковое движение на 
фоне  неба, свиде тельствующее, что эти 
ишезды образуют одну огромную физи
ческую систему и име ют,  можно ду
мать, общее происхождение.

Плимутские братья, или дарбисты, 
мистич. секта, основанная Джоном Дар
би (1800—1882) в Плимуте , в Англии. 
i l ресле дуемый англиканским духовен- 
ством,  Дарби перебрался в Швейца- 
рию и нашел много приверженцев в 
Женеве  и Лозанне . Отсюда его учение 
распространилось на южн. Германию. 
Там и в Соед. Штатах в наст, время 
боле е всего 11. б. (всего ок. 10.000 чел.).
II. б. ждут второго пришествия Христа 
и готовятся к нему соотве тствующей 
религиозной жизнью. Они признают 
лишь свободное богослужение и отри- 
цают всякую церковн. организацию.

Плимут (Plymouth), важный торго
вый центр и вторая, сильно укре плен- 
иая, военная гавань Великобритании, в 
Девоишире , при Плимутской бухте  ка
нала JIa-Манш;  образовался из слияния 
собств. П. с Девнпортом и Стонга- 
узом;  112.042 ж.

Плиний Младший, С. Plinius Caecilius 
Secundus, римский оратор,  писатель и 
государств, деятель I—II вв. по P. X., 
племянник и приемный сын Плиния 
Старшаго, род. в Іиовом Коме  в 62 г., 
ум. ок. 114 г. Блестяще воспитанный ста- 
раниями матери и дяди (в ораторскомъ

искусстве  его учителем был Квинти- 
лиан) , П. скоро выдвинулся, как ора
тор и государственный де ятель, при 
имп. Траяне , и достиг высших долж
ностей. В 100 г. он был консулом (по 
этому случаю он сочинил сохранив
шийся до нас льстивый панегирикъТра- 
яну, в духе  того времени), в 1 1 1  упра- 
влял Вифинией в качестве  проконсу
ла.—Изучение красноре чия, в котором 
он подражал Цицерону, доставило ему 
славу выдающагося ученаго, равнаго Та
циту. Чрезвычайно интересны дошедшия 
до нас „Письма“ П. (9 книг) , предна
значавшаяся не для корреспондентов 
только, но для широкой публики. В них 
автор выступает благожелательным 
челове ком,  стремящимся к добру и 
красоте , обнаруживает большую куль
турность, как мы бы сказали, но вме сте  
с те м немалую дозу самовлюбленно
сти и мелочности. Пользуясь дове рием 
Траяна и обладая хорошим  состоянием,  
П. то и другое обращал на благотвори
тельность и безкорыстную поддержку 
друзей. В письмах много це ннаго ма- 
териала для характеристики обществен
ной и литературной жизни той эпохи; 
особенно хороши заме тки о судебных 
процѳссах,  в которых П. выступал,  
как адвокат,  и описание собствениых 
занятий П. и его дружеских отношений. 
В письмах П. находим яркую кар
тину извержения Везувия в 79 г., когда 
погиб его дядя; есть прекрасное описа- 
ние име ний самого П.; наконец,  де ло- 
выя служебныя донесения имп. Траяну, 
при чем сохранились и отве ты импе
ратора, напр., по вопросу о пресле дова- 
нии христиан.  Письма эти — любопыт
ный показатель уровня административ
ной и правительственной гуманности 
того времени. И . Шитцъ.

Плиний Старший, CJPlinius, Secundus 
Maior, римский писатель I в. по P. X., 
род. в Новом Коме  (ныне  Комо), в 
23 г., служил в Германии, был про- 
куратором в Испании ['(67 г.), пользо
вался благосклонностью Веспасиана; по
гиб в 79 г., во время извержения Вѳ- 
зувия, начальствуя над флотом,  сто- 
явшим поблизости, у мыса Мизенума. 
По свиде тельству его племянника, Пли- 
ния Младшаго, оставившаго нам спи- 
сок трудов своего дяди, П. отличал
ся необычайным трудолюбием и при-



обре л разностороннее образование, так 
что стал учене йшим челове ком сво
его времени (suae aetatis doctissimus). 
П. писал сочинения военный, истори- 
ческия (о войнах в Германии, исто- 
рию своего времени), риторическия, грам- 
матическия, наконец,  естественно-ието- 
рическия. До нас дошли „37 книг есте
ственной истории“ (Naturalis historiae lib
ri XXXVII), энциклопедическое сочине- 
ние, для написания котораго П. исполь- 
зовал,  по его собственным словам,  
2000 томов.  Зде сь разсматриваются: мир 
и элементы, астрономия, физика, геогра- 
фия (почти сплошная номенклатура), ан- 
тропология, зоология, ботаника, materia 
medica, т. е. ле карственныя растения и 
животныя; минералогия, краски, живо
пись, скульптура,—со све де ниями о ху- 
дожниках.  В труде  П. не т никакой 
системы; автор — не знаток,  а диле- 
тант,  выписавший из книг все, наи- 
боле ѳ поразительное, и слабо система
тизировавший свои выписки. В средние 
ве ка произведете П. це нилось очень 
высоко. И. Шитцъ.

Плис,  бумажн. бархат,  см. У, 43/45.
ПлІОЦен,  см. XIII, 290 и 293.
Пловдив,  см. Филиппополь.
Плов,  см. пилавъ.
Плодовая топъ9сш.вред. насп>к.,Х, 452.
П Л О Д О В О Д С Т В О ,  см. садоводство.
Плодовый сахар,  или фруктоза, см. 

слюкозы.
Плодовый те ла, см. XVII, 98.
Плодожорка Яблоновая, см. вредныя 

насгькомыя, X, 454.
Пл о д опереме нная система, см. сель- 

кое хозгяйство.
Плод (бот.), у покрытосе менных ра- 

стений—разросшаяся и измененная после  
оплодотворения завязь цве тка, заключаю
щая внутри себя се мена. Количество от- 
делений или гне зд в П. соответствует 
часто количеству плодолистиков в за
вязи, и ГІ. поэтому бывают одно-дву-и 
многогне здные. Но иногда не которые 
плодолистики отмирают и количество 
гнезд сокращается, доходя нередко до 
одного (дуб,  каштан) . В других слу- 
чаях,  наоборот,  появляются новыя пе
регородки, продольный или поперечный 
(уре дьки).Сте нка завязи образует сте н- 
ку П. и наз. околоплодником (регисаг- 
pium). Она бывает гладкая, волосистая, 
с пленчатыми выступами в видѣ

крыльев,  при чем и сами П. получи 
ют название крылаток (у клена, вяза), 
Внутренняя часть часто усажена воли 
сками, которые окутывают се мена, или 
гда бывают сочны и толсты (лимоп) , 
чаще длинные и шерстистые (погремки), 
Ткань околоплодника бывает сухой и 
твердой, или мясистой и мягкой, и по- 
ре дко разде ляется на два слоя: наруж
ный, вне плодник (exocarpium), с тон
кими сте нками, и внутренн т,внутреплод* 
пик (endocarpium), с толстыми пробко* 
ве ющими сте нками (бобы). У сливы на
ружный слой мясистый, а внутренней 
деревянистый. В не к. случаях разли- 
чают и средний слой (mesocarpium). Раз* 
личают П. одно- и многосе менные. Пер
вые обыкновенно остаются замкнутыми, 
вторые растрескиваются разными спосо
бами. Главныя подразде ления П.: коро 
бочка, оре х,  ягода и костянка. Коробочка 
(capsula), обыкновенно многосе менный 
П. с высе вающимися се менами с су- 
хим неярким околоплодником.  Виде- 
изме нения ея: 1 )ме шочек (folli culus), ил и 
листовка, одногне здный П., составлен
ный из одного плодолистика и вскры
вающейся по брюшному шву; 2) боб (le
gumen), одногне здный П., также состо
яний из одного плодолистика, но вскры- 
вающийся по двум швам,  брюшному и 
спинному; 3) стручек (siliqua), двугне зд- 
ная коробочка, составленная из 2 пло
долистиков и вскрывающаяся двумя 
створками, между которыми остается пе
регородка; 4) стручечек (silicula), укоро
ченный стручек;  5) крыночка (pyxidium), 
коробочка, вскрывающаяся крышечкой, 
и 6) коробочка собственно, вскрывается 
различным образом:  по перегород- 
кам,  швам,  створкам.  Орѵъх (nux), 
односеменный, ре дко немногосе менный 
П. с невысе вающимися се менами и су- 
хим,  не ярко окрашенным околоплод
ником.  рЗиды его: 1) се мянка (achae- 
nium), с кожистым околоплодником,  
не срастающимся с се менем;  2) зер
новка (caryopsis), кожистый околоплод- 
ник прирос к се мени; 3) оре х  соб
ственно, с деревянистым околоплод
ником,  не приросшим к се мени. 
Ягода (Ьасса), многосе менный П. с мя- 
систым околоцве тником,  ко времени 
созре вания ярко покрашенным.  К яго- 
дам можно причислить также тыкви
ны (тыква, дыня, огурец,  арбуз) , по-



Плод— Плотбирование зубовъ. 368

мѵранцы (лимон,  апельсин) . Костян- 
па -односе менный, реже малосе менный 
II. с мясистым околоплодником,  так
же ярко покрашенным ко времени со- 
ире вания (вишня, слива). Все  перечи- 
имюгшые П. называются простыми. Сбор
ные П. состоять из не скольких пе- 
гтпков,  которые развиваются в пло
дики (малина—сложная костянка). Лож
ны,м Ц. называют П., в образовании 
котораго принимали участиф и другия 
масти цве тка, напр, цве толоже (земля
ника, яблоко). Соплодие—це лое соцве тие, 
образовавшее не что в роде  сборнаго пло
да (ананас,  фига).

Плод,  у челове ка, см. зародышъ.
Плоды, доходы, см. добросовестное 

т иде иие.
Плоешти, гор.в Румынии (Валахии), 

60.594 ж. Значит, торговля. В окрест- 
ностях нефтяные источники и нефте
очистительные зав.

Пломбирование зубов,  один из 
пажне йших методов консервативнаго 
иубоврачевания; име ет своей це лью, во- 
иорвых,  остановку разрушительнаго 
процесса, возникшаго в веществе ?зуба, 
и,во-вторых, заполнение дефекта, успе в- 
ииаго уже образоваться под влиянием 
моханических,  химических или хи- 
мико-паразитарных (костое да) при- 
мин.  Термин „пломбированиф“ про
исходит от приме нявшагося в ста
рое время способа заполнения зубных 
дефектов свинцом (лат. — plumbum, 
франц. — plomb). Какое развитие полу
миль этот метод консервативнаго зу- 
боврачевания за после дния 60—70 лет,  
иидно уже из того, что в руководстве  
Щите, появившемся в све т в 1836 г., 
глава о пломбировании изложена на 
4 страницах,  тогда как в ыове йших 
руководствах,  напр., у Scheffa,, этому 
попросу посвящается уже почти целый 
том.  Остановка процесса разрушения, 
возникшаго в зубе  от каких- либо 
причин,  достигается при пломбирова
ли механической очисткой зубной по
лости при помощи ручных инструмен- 
тов (экскаваторов)  и боров,  приводи- 
мых в движение бормашиной. За ме
ханической очисткой следует обезза- 
раживание полости антисептическими 
иоществами, тщательное осушение и, на- 
копец,  заполнение ея особыми т. н. 
пломбировочными материалами. После д-

ние разде ляются на три группы: 1 ) плом
бировочные материал ы, у потребля ющифся 
для прикрытия зубного нерва (пульпы);
2) пломбировочные материалы, служащие 
для заполнения корневых каналов;  и
3) пломбировочные материалы в те с- 
ном смысле , т. е. те  материалы, кото
рыми заполняются подготовленныя ука- 
занным выше образом полости в зуб
ных коронках (см. зубы). Для при- 
крытия пульпы употребляются „пасты“, 
содержаиция различнаго рода антисепти- 
ческия вещества. Для заполнения корне
вых каналов наиболе е употребитель
ны иодоформ,  параффин и др. К плом- 
бировочным материалам третьей груп
пы принадлежать: золото, олово, пла
тина, ме дь, серебро, стекло, фарфор и 
т. н. пластические материалы. К послед- 
ним относятся: амальгамы, хлорид-  
сульфат-  и фосфат - цементы, гутта
перча и силикат- цементы. Золото при- 
ме няется в виде  золотой фольги, ко
торая в форме  мелких рыхло сверну- 
тых цилиндриков вводится в полость 
и там уплотняется особыми инстру
ментами (штопферами), посредством 
ударов молоточка. Цилиндрики сковы
ваются тогда друг с другом,  так 
как химически чистое золото обладает 
„когезивностью“, т. е. свойством при
липать к такому же золоту и спаи
ваться с ним в одно це лое. Для т. н. 
„золотых вкладок“  употребляется зо
лото 88-й пробы, из котораго отливается 
по модели кусочек,  точно соотве тствую- 
щий форме  зубной полости. Его укре - 
пляют там при помощи цемента. Фар
фор (композиция) обжигается в особой 
электрической, газовой или спиртовой 
печке  в виде  це льнаго куска, также 
вполне  отве чающаго форме  полости. От- 
тиск с последней снимается золотой 
фольгой, в которую и накладывают 
фарфоровую массу для обжигания. Вклад
ку укре пляют в полости также при 
помощи цемента. Амальгамы (двойная, 
тройная и т. д., по числу металлов,  со» 
единениых со ртутью) вводятся в по
лость в виде  пластической массы, ко
торая через не сколько часов совер
шенно затверде ваѳт.  Из цементов 
наиёоле ѳ употребителен фосфат- це- 
мент,  отличающийся своей липкостью 
и не требующий поэтому особаго укре - 
пления в полости. Силикат- цементы



боле е прочны и гораздо ближе подхо- 
дят по вне шнему виду к зубной эмали, 
уступая в этом отиошении только фар
фору. Гуттаперча служит чаще всего 
для временной пломбировки и для под
кладки под металлическия пломбы с 
целыо избе жать теплопроводности по- 
сле дних.  JI. Говсе евъ.

Пломбьер (Plombières), курорт во 
Франции, в Вогезах,  в 7 ч. е зды от 
Парижа. 430 м. над ур. м. В живописи, 
ле систой долине .Климат горный, уме р. 
Много безразлич. источн. 16°—72° (с 
очень сильной радиоактивностью газов) . 
Сѳзон полов, мая—полов, сент. Приезж. 
с желуд.-киш. заболе в.

Плонск,  у. гор. Варшавской губ., на 
р. Плоне ; 11.680 ж.—Плонский уе зд зани- 
мает 1.268 т. кв. в., население к 1913 г.
126,8 т. (по переписи 1897 г. 97.128 ж.).

Плоская стопа, см. стопа. 
Плоские черви, см. черви плоские. 
Плоскогорье, см. плато.
Плоскость, сж. XIII, основныя начала 

геометрии.
Плотва, Leuciscus rutilus, вид из 

сем. карповых,  рыба до 50 см. длины 
и 1,5 клгр. ве су. П. самый обычный и 
преобладающий вид русских рыб,  от 
крайняго запада до крайняго востока и 
се вера, встре чается как в пре сной, 
так и солоноватой воде . На Кавказе  П. 
встре чаѳтся в м е ньшем количестве , а 
в Закавказье  вообще ре дка. П. отсут- 
ствуѳт также и в бассейне  Амура и 
др. ре ках,  текущих в Вѳликий оке- 
ан.  П. держится стаями, питается как 
животной, так и растительной пищей, 
мечеть икру в течение всей весны, а 
иногда и в начале  ле та. Вкусовыми 
качествами мясо ея не выдается и по
этому це нится невысоко. Однако про
мысловое значение П. довольно велико, 
всле дствие чрезвычайной распростра
ненности. Большое значение име ют так
же проходныя разновидности П.: каспий- 
ская, или вобла (см. X, 495) и черномор
ская, иш'азовская тарань, L. г. ѵаг.)Нѳске1и 
Nord. Последняя разновидность водится 
в се в.-вост. малосоленых частях Чер- 
наго моря и в Азовском море , откуда 
идет для икрометания гл. обр. в Ку-> 
бань. Ране ѳ она огромными массами под
нималась в Дон,  но теперь в этой 
ре ке  почти совершенно перевелась. В 
др. ре ках Черноморскаго бассейна она

встре чается в неболыпих количо- 
ствах.  Тарань, как и вобла, в гро- 
мадном количестве  солится в цель- 
ном виде , зате м сушится или вялится 
на воздухе , и в сушеном виде  расхо
дится гл. обл. по ю. России. Под н е пра«и 
вильным названифм тарани изве стнаи 
также густера (см.), вылавливаемая въГ 
нижней Волге  десятками миллионовъ! 
штук и так- же, как и настоящая, за
готовляемая впрок.  М. Н.

Плотин,  видне йший представитель 
новоплатонизма (204—270), род. в Егип- 
те . На 28 г. жизни стал учеником 
Аммония Саккаса в Александрии. По 
смерти после дняго основал собствен: 
ную школу в Риме  в 244 г. ІПользо- 
вался оеобым расположением импер. 
Галлифна;5поэтому помышлял основать 
в Кампании „городъфилософов“ —Пла- 
тонополь. Стал письменно излагать своѳ 
учение за 10 ле т до смерти. Ту форму, 
в которой дошли до нас сочинения П., 
придал им самый значительный из 
учеников его, Порфирий. Он разделили̂  
оставшиеся после  учителя 54 трактата 
на 6 „эннеад“  (девяток) . П. не стре
мился создать новое учение, он хоте л 
только развить все  те  мысли, которыя 
заложены в твореыиях Платона (см.), 
но не доведены до логическаго т:онца. 
П. превзошел в этом отношении все х 
прежних после довател ей Платона остро
той диалектическаго обосиования и науч
ной последовательиостью, выдвигая в 
то же время религиозыыя Гтенденции на 
первый план.  По мне нию П., существу
ете единая Первосущность, причина все
го существующая и происходящая в 
мире . Опреде лить как- нибудь ее невоз
можно: она непостижима ни чувствами, 
ни мыслью, она есть „Неизреченное“. 
Всякое опреде ление в поиятии предпо
лагаете коррелятивное понятие (мышло- 
ние—то, что мыслится; воля—желаемое), 
поэтому нарушаете единство Первосу- 
щаго и его независимость. Это перво
начальное „Неизреченное“, „Единое“ II. 
часто называете еще „Благом“ , но и 
это название не касается сущности Еди
н ая : оно говорить только о том,  че м 
оно является для остального мира. Един • 
ственным признаком,  положительно 
опреде ляющим Единое, является его 
способность быть причиною всего суще
ству ющаго. Но этот признак не ума-



ииио т  совершенства Единаго. „Далее в 
•иуиственном мире , как только суще- 
гтпо достигло полнаго совершенства, за
кончило свое развитие, оно начинает 
производить другия существа. После  акта 
иорождения оно остается те м  же, че м 
Оыло и до него“. Первосущество же есть 
избыток полноты всего: оно как бы пе
реливается от избытка через свои пре- 
д'Клы. Оно может быть уподоблено солн
цу, излучающему свой све т и остающе
муся те м  же. Сотворенное есть,так. обр., 
излучение (эманация) или отражение пер- 
посущаго Божества. Оно не тождествен
но с ним,  но и не отдельно от него: 
так поток связан сосвоим истоком,  
растение—с корнями. Отсюда понятно 
н несовершенство творения: оно отли
чается от Творца, как те нь от све та. 
ІІроцесс эманации проходит после до- 
нательно ряд ступеней: он есть „после - 
дование“ или „после бытие“. Первою сту
пенью сотвореннаго является „боже
ственный разум“ . Он представляет 
собой уже множественность, так как 
ваключаѳт в с ебе  всю полноту „идей“— 
порвообразов существующихъчувствен- 
ных вещей (см. Платон) . Но этот 
множественный мир идей в то же вре
мя и един,  так как он есть отраже- 
иие единаго Блага. Царство идей ве чно 
и неизме нно, в нем господствуют 
истина, красота и блаженство. Сле дую- 
ицою ступенью является мировая душа; 
она относится к „разуму“, как выска
занное слово к мысли. Душа есть по- 
следний член умопостигаемаго мира, 
она порождает материю—начало чув- 
ственнаго мира. Эта после дняя ступень 
мманации совершенно чужда Благу, его 
единству и совершенству, поэтому она 
ость зло. Область све та, излучаемаго 
умопостигаемым Солнцем,  заканчи- 
иается зде сь и переходит во|,мрак.  
Как божественный разум заключает 
м себе  множество идей, так в миро- 
иой душе  находятся единичныя души, 
„зарождающия разумный силы“, де й- 
ствующия в материи. Эти отде льныя 
души име ют дар самостоятельнаго и 
свободная де йствования. Необходимость 
общаго „нисхождения“ высшаго к низ- 
IIIому, которая проявляется в эманации, 
сказывается в душе , как ея собствен
ное непреоборимое, но свободное стремле- 
I Iие к воплощению в материальномъ

мире . Происходит отпадение души от 
Божества. Зде сь мы находим у П. раз- 
витие древних учений о душе , о ея па- 
дети, о переселении душ,  данных у 
пифагорейцев и у Платона (см. душа). 
Боле е оригинально разработан у IL 
вопрос об отношении души к те - 
лу. Единичная душа оживляет те ло 
своим излучением,  те нью. Так. обр., 
есть высшая и низшая душа. Чувствен
ное удовольствие и страдание, хоте ние, 
восприятиф суть переживания „те ни ду
ши“. Высшая душа только знаеш об 
них,  она потому чужда гре хам и за- 
блуждениям своей те ни. Не она тер- 
пит наказание и странствуѳт от тела 
к телу. Ея „гре х“  есть только вопло- 
щение в материи, отпадение от Бога. 
Но для души есть возможность возвра
титься к Богу. Причинное отношение 
между ступенями „нисхождения“ Боже
ства—не единственное. Каждая низшая 
стремится к высшей, хочет вернуться 
к ней; каждая высшая ступень есть 
це ль для низшей. A це ль всего суще
ствующая — начальное, неизреченное 
Благо. Так возможно обратное „восхо- 
ждение“ от материи к Благу, приобще- 
ние к высшему. Стремление к возвра- 
щению есть та любовь (Эрос) , о кото
рой учил Платон.  При жизни душа 
может только очень редко на момент 
приобщиться Первосущности в мину
ту религиознаго экстаза (о себе  П. гово
рил,  что ему только раз в жизни 
привелось пережить подобное состояние). 
Обычный путь очищения души есть дли
тельное упражнение в доброде телях.  
Первой ступенью являются доброде тели, 
освобождаюгаия душу от власти те ла: 
единичная душа возвращается к миро- 
вой душе . Для этого необходим строгий 
аскетизм.  Боле е высокую ступень пред- 
ставляют теоретическая добродетели, 
заключающаяся в и стиином мышлении, 
приводящем к мировому разуму. Но 
мышление безеильно возвратить нас к 
Единому, так как оно мышлением не
постижимо. Единственный путь — уже 
указанный восторженный экстаз,  в ко- 
тором душа теряет свое отдельное 
бытие и сливается с Единым.  Свои 
идеалистическия воззре ния П. пытался 
примирить с политеизмом античная 
язычества: божествами низшая порядка 
можно признать и божественный разумъ



и мировую душу, и ѳдиничныя души, в 
ней содержащияся и еще не покинувшия 
высших областей космоса для вопло- 
щения. У после дователей П. это учение 
привело к грубой демонологии и магии. 
Значительное влияние П. можно просле - 
дить и въхристианской философии. Соч. П. 
стали вновь изве стны Европе в эпоху 
Возрождения, изданныя в латинск. пер. 
Марсилия Фицина (Флор. 1492). Впосле д- 
ствии многократно издавались на греч. 
и лат. яз. После днее изд. Фолькманна 
1883—84. Переводы: не м. — Миллера и 
Кифера (избр. соч.), франц.— Булье; рус.— 
Малеваистго (избр. тракт.) в журн. „Ве - 
ра и Разум“  1898. О П. см. ÈAer ebner, 
„Die Philos. des P.“ (1864); Richter,„Neupla
tonische Studien“ (1864—67); Drews, „P. 
und der Untergang der antiken Weltan
schauung“ (1907); Horst, „P.’s. Aesthetik“ 
(1905); Falter, „Philon und Plotin“ (1906); 
на русск —Владиславлев,  „ Философия П. “ 
(1868); Кубицкт, „Учение П. о мысли и 
бытии“ (Вопр. фил. и псих., 1909).

И. Малииинъ.
Плотины, см. гидротехническая соору- 

жеиия  и дамбы.
Плотность, или уде льная масса ве

щества, отношение его массы к зани
маемому объему. Означая массу те ла ш,
объѳм его V, П. d, будем име ть: d =
Отсюда видно, что П. вещества численно 
равна массе ,заключающейся в единиде  
объема этого вещества. Если мы будем 
выражать массу в граммах,  объем в 
куб. сантиметрах,  то числовое значение 
П. воды при температуре  наибольшей П. 
(4° Ц.) будет 1, так как 1 гр. воды при 
этой температуре  занимает 1 куб. см. 
Поэтому числовое значение П. какого- 
нибудь те ла может быть также опре- 
делено, как отношение массы те ла к 
массе  равнаго объема воды при 4° (мож
но также вме сто отношения масс взять 
отношение ве сов те ла и воды). Способы 
опреде лепия П. А) Для жидкостей: 1) взве - 
шивая отме ренный объем жидкости,
опреде ляют d по формуле  ~  ; 2) поль
зуются [пикиометром {см.); 3) основы
ваясь на законе  Архимеда '(см. жид
кости), взве шивают одно и то же те ло 
один раз в воздухе , другой раз в 
воде , третий раз в испытуемой жид
кости, и де лят потерю ве са в этой

после дней на потерю ве са в воде ;
4) пользуются ве сами Мора (см. ве сы);
5) пользуются ареометром {см.); 6) поль 
зуются сообщающимися сосудами т .  
форме  „гидрометра“. Б) Для твердых 
те л:  1 ) взве шивают те ло, опреде лЯ’ 
ют его объем и вычисляют по фор-
муле  d =  ; 2) пользуются пикномо*
тром {см.); 3) де лят ве с тела на по
терю ве са этим телом в воде ; 4) поль
зуются ареометром Никольсона (см. 
ареометр) . О П. газов см. газы.

П. пшготорых веществ (в ~ п)’
а)  Т  в e р  д  ы я  в е щ е с т в а :

О см ий ..................... . . 2 2 ,5 А л м а з ъ ..................... . . 3 ,5
И р и д ий ..................... К в а р ц  ..................... . . 2 ,0
П л а т и н а  . . . . . . 2 1 ,4 А л ю м и н ий . . . .  2 ,0
З о л о т о  ..................... • . 1 9 ,3 Ф а р ф о р  о к о л о  . . 2 ,8
С винец  . . . . 1 1 ,4  

. . 1 0 ,5
С текло о т  . . .

С еребро  ..................... Н а т р ий ..................... . . 0 ,9 8
Ме д ь .......................... Л е д ъ .......................... . . 0 ,9 2
Л а т у н ь  . • . . . П а р а ф и н  . . . . . 0 ,8 9
Ж е л е з о ..................... . . 7 ,8  

. . 7 ,3
С о с н о в о е  д е р е в о  (с у х о е )  0 ,5

О л о в о ..................... П р о б к а  .....................
Ц и н к  .....................

б) Ж и д к о с т и :

Р т у т ь  .......................... К е р о с и н ь  о к о л о  . . 0 ,8 2
Се р н а я  к и с л о т а  . . . 1 ,8 5 Э ти ловы й  сп и р т  . . 0 ,8 0 0
Г л и ц ер и н  . . . Э ти л овы й  э ѳ и р  . . 0 ,7 4
В о д а .......................... . . 1 Ж и д к ий а з о т  . . . 0 ,4
М асл о  о к о л о  . . . . 0 ,9 2 Ж и д к ий  в о д о р о д  . . 0 ,2 0
Ж и д к ий  к и с л о  р одъ . . 0 ,9

Если те ло неоднородно, то частное от 
де ления его массы m на его объем ѵ 
наз. среднею плотностью его. А. Б .

Плотоядный, см. хищныя. 
Плоцкая губерния, занимающая

8.287,3 кв. верст,  лежит на се вере  
Царства Польскаго; с се вера она гра- 
ничит с Вост. Пруссией, с востока 
с Ломжинской губ., с юга и с запа
да с Варшавской. Рельеф П. г. опре- 
де ляется ея положением на правом 
берегу Вислы, име ющей зде сь западно- 
се веро-западное направление. Поэтому 
весь склон губернии направлен къюгу, 
и отчасти к юго-западу. Характер по
верхности равнинный. Наиболе е высо- 
кия точки расположены на се вере  губер- 
нии, у Млавы—120 с. над уровнем мо
ря; большая часть губернии расположена 
на высоте  80—100 с. Общий равнинный 
характер ме стности принимает хол
мистый вид на крайнем се веро-западе  
губернии, где  име ется настоящий морен
ный ландшафт,  с его грядами и бугра
ми, прихотливо переме шанными. Другой 
холмистый участок— окрестности Вы-



шпгрода, против устья Бзуры. Ре ки 
презаны слабо, преобладают слабыя 
жѵхолмления; большиф обрывы име ются 
только вдоль Вислы. П. г. орошается 
р. Вислой, протекающей вдоль ея юго- 
ншгадной и южной границы, и ея при- 
током Скрвой; кроме  того, по средней 
и восточной части губернии протекают 
притоки Нарева — Оржиц и Вкра. Об
ширное распространение име ют в гу- 
борнии болота. Геологическое строѳние П. 
I'. весьма мало разнообразно. Вдоль Ви
слы обнажаются слои третичной систе
мы, составляющее основание строения гу- 
борнии; внизу залегают буроугольные 
носки и глины, прикрытые пластичными 
имшнами различных цветов.  На неров
ной поверхности этих слоѳв залегает 
чрезвычайно мощный после третичный 
нокров,  состоящий из масс моренна- 
ич) материала в цѳнтре  губернии, опоя- 
ышных широкими зандровыми поло
сами, т. е. песками, отложенными ре - 
ками, запруженными великим ледни
ке м.  Одна из этих полос протяги
вается вдоль Вислы, другая же вдоль 
северной границы губернии. Геологиче- 
еких разре зов въгубернии почти нет,  
и все  данныя о ея строении мы почер- 
паем из материалов,  доставляемых 
буровыми скважинами. Полезными иско
паемыми П. г. почти не обладает:  можно 
только указать на довольно значитель
ное количество янтаря, попадающагося 
среди аллювиальных и зандровых отло- 
жоний губернии. Почвы отражают на се- 
бе всегда геологическое строение ме ст- 
иости. Де йствительно, мы зде сь видим 
различные типы дерново-подзолистых 
еуглинков и супесей, в зависимости 
от характера материнской породы; на 
юге  преобладают супеси, что стоит в 
зависимости от нахождения полосы зан- 
дровых песков,  на западе  и востоке  
суглинки. В окрестностях Прасныша 
име ется небольшой остров подзолистой 
глинистой почвы, развившейся за счет 
плотной моренной глины. Песчаныя поч
вы развиты у Плоцка, в долине  р. Вкры 
и на крайнем се веро-востоке  губернии; 
сроди этих п е счаных пространств 
обширныѳ участки занимают почвы бо- 
лотнаго типа. П. г., как и все  другия гу- 
борнии Царства Польскаго, относится к 
ле сной полосе , при чем уже входит 
игь западно-европейскую провинцию,такъ

как зде сь встре чаются такие виды рас- 
тений, которыя свойственны Зап. Европе  
и не встре чаются на русской равнине . 
Дико растущия растения в П. г. встре - 
чаются только в ле сах и на лугах,  
так как в виду интенсивной культуры 
не име ется впусте  лежащих ме стно- 
стей. Ле са, занимающие 158.000 десятин,  
встре чаются главным образом вдоль 
полос зандровых песков отде льными 
участками. Площадь, занятая ле сом,  со
ставляете около 47% всей площади гу- 
бернии. Климате слабо континентальный, 
сходный с климатом сосе дней Герма- 
нии;уме ренно теплое и влажное ле то сме - 
няется мягкой и непродолжительной зи
мой. Средняя годовая температура 8°, 
при чем самая низкая средняя прихо
дится на январь—3°—4°; самая высо
кая—на июль 38—20°; ниже 0° темпера
тура бывает только в течение трех 
зимних ме сяцев.  Ле том дуют се - 
веро-западные ве тры, уме ряющие жар 
путем приноса влаги с Балтийскаго 
моря; зимою же преобладают юго-за
падные, что также отражается на мягко
сти климата. Годовое количество осад- 
ков значительно: 500—600 мм., при чем 
наибольшее колич. приходится на зиму. 
Снежный покров,  в среднем,  держит
ся не дольше двух ме сяцев.  Замерза- 
ние ре к,  бывающее не ране е конца де
кабря, длится боле ѳ (до Н/г ме с.)- В нача- 
ле  марта оне  вскрываются. Из всего 
сказаннаго явствуете, что по климату
г. находится в очень благоприятных 
условиях,  что даете возможность про
кормиться весьма плотному населению. 
Статистико - экономический очерк см. 
Царство Польское. А. Мазаровичъ.

Плоцк,  губернский гор. Царства Поль
скаго, на прав. бер. Вислы, 30.771 ж. Мужск. 
и женск. гимн. П. основан в X в., был 
в XIII в. столицей маизовецких князей. 
До разорения его шведами в 1704 г. был 
одним из цве тущих городов края. 
По первому разде лу Польши перешел 
к Пруссии.—Плоцкий уе зд занимаете
1.164,4 кв. в. с населением (к 1913 г.) 
в 137,0 т. ж. (по переп. 1897 г. было 
100.398 ж*.).

Плуг,  см. сельско-хоз. орудия .
Плунгяны, ме ст. телыпевскаго у., Ко- 

венской губ., 6.668 ж.
Плутарх,  изве стный греч. писатель 

род. ок. 50 г. по Г. X. в Херонее  въ



Бѳотии, воспитывался в Аѳинах,  много 
путешествовал и долгое время жил 
в Риме . Зде сь он состоял воспита- 
телем будущаго импер. Адриана, кот. 
назначил его прокуратором Греции; 
в то же время П. был архонтом и 
жрецом Аполлона Пифийскаго в Хе- 
ронее ; ум. П. ок. 135 г. Из соч. П. глав
ное ме сто занимают его „Биографии“ 
(„Виос т:араХХ7]Ха“), заКЛЮЧаЮЩІЯ В Ъ  СббѢ 
жизнеописания знаменитых людей Гре- 
ции и Рима, при чем П. постоянно из- 
лагает параллельно биографию грече- 
скаго деятеля и римскаго, сходных по 
своему характеру или положению, и де - 
лает сравнительную оце нку (eûvxptaiç) 
того и другого по их нравственным 
качествам.  Обладая обширной начи
танностью, П. не пропускает в своих 
характеристиках ни одной черты, до
стойной внимания, и часто на основании 
отрывочных сведе ний дает яркий и 
живой образ описываемаго лица. Не 
столько историк,  как моралист,  П. 
не проявляет достаточнаго критиче- 
скаго отношения к источникам,  и 
всле дствие того его биографиями сле ду- 
ет пользоваться с большой осторож
ностью; однако за все м те м его жиз- 
неописания име ют большое значение 
для историка, часто сообщая данныя 
из таких сочинений, которыя до нас 
не дошли. Другия произвел. П. этиче- 
скаго, философская, историко-литера- 
турн. и археолог, содержания, издавае
мый обыкновенно под общ. заглавием 
„Moralia“, все  в большей или меньшей 
степени проникнуты одной мыслью— 
выяснить всю важность нравственнаго 
самосовершенствования, кот. должно слу
жить главн. це лью всей челове ч. жизни.

Плутовской роман,  возникшая в 
Испании разновидность романа, пове ст- 
вующая о похождениях и приключе- 
ниях челове ка, вышедшаго из социаль- 
ныхънизов,  соприкасающаяся с пред
ставителями всевозможных обществ, 
групп,  иногда просто бездельника, ино
гда вме сте  с те м мошенника, в кон- 
це  концов устраивающаяся на боле е 
или мене ѳ тепленьком ме стечке  (см. 
XXII, 237). Являясь в литературном 
отношении пародией на рыцарский (и от
части пастушеский) роман,  П. р. отра- 
жал в социальном отношении нра
вы среды отбросов и авантюристовъ,

порожденной разложением старых ос 
нов (феодальная) общества, ростом 
городов и открытифм Америки. Пор 
вым образцом П. р. была пове сть „ Ла 
зарильо да Тормес“  (1554), переведоп 
ная на англ. (1586), франц. (1561) и не м, 
(1617) языки и вызвавшая в Испании 
це лый ряд подражаний (М. Алеман;  
„Гусман де Алфараче“, 1599; Сервап- 
тес:  „Ринконет и Кортадильо“;Переси>: 
„Плутовка Хустина“, 1605). В Англии 
первым П. р. был роман Т. Наш:  
The Unfortunate Traveller (1599), за кот. 
после довал роман R.Head: The English 
Rogue (1665). К этому жанру относятся 
и многие романы Дефо (The Fortunes and 
Missfortunes of the famous Moll-Flandera, 
The History and remarkable Life of The 
truly Honorable Colonel Jacque и др.). 
Во Франции основание П. р. положил 
Т. Сорель своей „Histoire comique do 
Francion“ (1623), a лучшим образцом 
его является „Gil Blas de Santillane“ JIo- 
сажа (1735). В Германии главным пред- 
ставителем П. р. был Гриммельсгау- 
Зен,  автор Simplicissimus’a (XVII в.). 
В нове йшей литературе  к этому типу 
примыкают не кот. романы из быта 
босяков,  напр, трилогия испанск. пи
сателя Пио Бароха (см. XXII, 260/1): La 
Busca, Mala hierba и L’aurora roja, где  
герой после  босяцкой жизни становит
ся в ряды собственников.  См. Chandler, 
Romances of Roguerie. I. The Picaresque 
Novel in Spain; Стороженко, „Из обла
сти литер.“. Русск. перев. „Лазарильо“ 
с предисл. Morel-Fatio. В. Фриче.

Плутократия (от греч. hXodtoç, богат
ство), господство денег,  сосредоточенно 
в руках богатых не только эконо
мическая господства, но и политиче
ской власти; см. буржуазия.

Плутонисты, см. геология , XIII, 300.
Плутон,  или Гадес (ПХобтшѵ, °Aiôy)ç), 

владыка подземнаго мира, сын Хронося 
и Реи, брат Зевса и Посейдона, муж 
Персефоны. Вме сте  с тремя подземны
ми судьями (Миносом,  Эаком и Рада- 
мантом)  П. судит умерших за их 
земную жизнь. П. принадлежат недрн 
земли; он доставляет людям метал
лы и питает растения. Всесильный п 
таинственный, он обладает шлемомч,, 
де лающим носителя его незримым.  
П. изображался похожим на своих 
братьев,  но мрачным и суровым,  со



иѵгражем преисподней, Цербером,  воз- 
л’Ь себя.

Плутос (греч.), сын Деметры и Язи- 
оиа, рожденный на трижды вспахан- 
ном поле ,—божество, олицетворяющее 
богатство. Обыкновенно он изображался 
гг, виде  мальчика с рогом изобилия. 
ІИоздне ѳ составился ми ф  об осле пле- 
IIии его Зевсом,  основанный на мысли 
о случайном распреде лении богатства 
между людьми *без внимания к труду 
и заслугам  .

Пле н,  см. военнопленные.
Пле сень, обыкновенное название для 

целаго ряда грибов,  которые развива
ются на различи, находящихся на воз- 
духе  бѳзжизненных субстратах в ви- 
де волокнистаго, хлопьевиднаго или пы- 
лообразнаго, бе лаго, се раго, синевато- 
ноленаго, желтоват., красноват., буроват, 
или черноват, налета. Из случайно упав- 
ших на субстрат спор пле сневаго 
гриба вырастает сперва мицелий, в 
форме  длинных,  тонких,  многократно 
нетвящихся грибных нитей, которыя 
распространяются центробе жно и& от- 
/гЬльных точек,  часто с неимове рной 
быстротой захватываябольшия простран
ства. Из нитей вырастают многочис
ленные вертикальные конидиеносцы с 
ебильн. количеством спор.  Наиболе е 
обыкновенны: головчатая плесень {см. 
XVII, 97 и сле д.) на хле бе , навозе , фрук- 
товых соках и всевозможных дру
гих м е ртвых органических субстра
тах;  кистевидный плесневый гриб,  Péni
cillium glaucum, самый обычный и встре - 
маотся почти на все х органич. веще- 
с/гвах,  предоставленных самим себе , 
покрывая их густым зеленоватым 
С/Лоѳм;  леечный плесневый гриб,  Asper- 
Uillus glaucus—на гниющих растительн. 
частях и пр. Пле сневые грибки пита
ются на счет веществ,  на которых 
живут,  производя разложение и порчу 
их.  Споры их разсе яны повсюду в 
иоздухе , а предотвратить порчу можно 
лишь устранением споръ.

Пле сневыѳ грибки, см. плесень.
Пле шивость, см. волосы, XI, 138/41.
Плювиоз (франц.), 5-й ме сяц фран- 

цузскаго революционнаго календаря, от 
20 янв. до 18 февр.

Плкшаж (фр. plumage, от plume, 
иоро), украшение из перьев (султан) , 
особенно на дамских шляпахъ.

Плюрализм,  философское мировоз- 
зре ние, принимающее, что в основе  ми- 
ра лежит не единое начало, а множе
ство самостоятельных сущностей, или 
материальных или духовных (напр, 
„монады“ Лейбница, „реалы“ Гербарта), 
см. Гербарт,  Лейбницъ.

Плюральный вотум,  см. избира
тельный системы, XXI, 460/61, прил., 4.

Плюса, ре ка Петроградск. г., прав, 
прит. Наровы, берет начало в лужск.у. 
и протекаешь по гдовск. у. Дл. 260 в.

Плюсконосныя, Cu^uliferae, сем.дву- 
се менодольн. раст., пор. дубоцветных,  
деревья или кустарники, с очередными, 
це льными или лопастными, листьями и 
опадающими прилистниками, однодом- 
ныя. Соцве тия распускаются вме сте  с 
листьями; цветки невзрачные и опы
ляются ве тром.  Мужские цветки голые 
или с 4-6-листным околоцве тником,  
женские устроены разнообразно. У мно
гих находится плюска, cupula, покров 
из сросшихся и деревене ющих листь- 
ев,  окружающий или все соцветие или 
его отде льные цве тки, a зате м вполне  
или отчасти одевающий все соплодие или 
отде льные плоды. 368 видов,  распро- 
страненных гл. обр. в уме р. и холодн. 
климатах в Се в. Америке  и Европе * 
Сюда относятся: дуб,  бук,  каштан и 
др. П. доставляют важне йшие древес
ные материалы.

Плюсна, см. И, 629.
Плюс,  математический знак (+); по

ставленный между двумя числами, он 
указываешь, что эти числа нужно сло
жить; поставлен, перед к.-л. числом,  
он служит характеристикою положи
тельности даннаго числа; см. II, 91.

Плюш,  бархатная ткань (см. У, 44), 
отличающаяся от бархата боле е длин- 
ным флером;  ткется из шелка, из 
шерсти, бумаги и в последнее время 
из льна. Двойной П.—с флером на 
обе их сторонах.  Я . II.

Плющ,  Hedera Helix, кустарник,  вы
соко лазящий по деревьям и сте нам 
при помощи корней-присосок,  чрезвы
чайно кре пко пристающих к подпор- 
кам.  Листья очередные, очень разнооб
разны по форме , чаще пятилопастные; 
в боле е зре лом возрасте  П. развива
ешь боле е простые листья. Распростра- 
нен в Пер. Азии и по средиземноморск. 
странам,  но культивируется в Зап. Ев-



ропе  довольно далеко на се вере , где  на
чинает цве сти только в очень позд- 
нем возрасте , развивая желтовато-зеле
ные цве ты; плод— ядовитая черная яго
да. В парках ГІ. декорируют стволы 
деревьев,  а в Англии покрывают фа
сады домов.  В те нистых ме стах П., 
ползающий по земле , с успе хом за- 
ме няет зеленый дерновый покровъ.

Пляска св. Витта,см. Виттова пляска.
Пляска смерти, художественное вы- 

ражение идеи о всемогуществе  смерти, 
главн. образ, в форме  пляски аллего
рия. фйгур или других сцен,  пред
ставляют;. ея торжество. Первоначально 
эта идея составляла достояние драма- 
тич. поэзии и инсценировалась в форме  
кратких диалогов смерти с 24-мя ли
цами разных сословий и положеыий, 
от высшаго до низшаго. В этих дра- 
матизированн. диалогах выдающуюся 
роль играли братья Маккавеи, их мать 
и Елеазар,  самыя представления дава
лись (напр., в парижск. монастыре  aux 
Innocents) в день их памяти, и вслед- 
ствие этой связи возникло латинск. на- 
звание chorea Mackabaeorum, от котора
го ведет свое происхождение франц. 
обозначение П. с. — la danse Macabre. 
Под тяжелыми впечатле ниями опусто- 
шительнаго шествия „черной смерти“, с 
1348 по 1351 г. унесшей много миллио- 
нов населения Европы, тема о все- 
могуществе  смерти получила еще боле е 
широкое и величественное развитиф и 
главн. образом пластич. выражение в 
форме  все боле е осложнявшихся групп 
сте иной живописи и рельефа, ифре дко 
сопровождавшихся объяснительными ме
трическими текстами.

Пневматики, см. гностицизм*.

Пневматическая почта име ѳтои и 
не которых болыних городах (Берли ■ 
не , Ве не , Париже ) и служит для пори 
сылки особенно спе шных писем (пи 
возвышенному тарифу). Устройство П. п 
основано на приме нении давления атмп 
сфернаго и сжатаго воздуха. Пересылки 
писем из одного почтоваго отделопии 
в другое производится чрез посрод 
ство центральной станции; поэтому до 
статочно разсмотре тьманипуляции, соот 
ве тствующия пересылке  писем из ко 
нечной станции в центральную и ип 
оборот.  На центральной станции нахо 
дятся два болыних резервуара: один 
С с сгущенным воздухом,  другой V 
с разреженным;  насос,  приводимы и\ 
в движение мотором,  постоянно перо 
качивает воздух из V в С и те м 
поддерживает их в одном и том 
же состоянии. Каждая из конечных'!, 
станций соединяется подземной трубоЛ 
R, име ющей диаметр в 6х/2 см., с 
центральной станцией; каждая такая тру * 
ба на центральной станции дает дан 
разветвления, которыя служат для того, 
чтобы при помощи кранов ѵ или с со
общать трубу с р е зервуаром V или 
с резервуаром С. На двух концахч. 
трубы име ются отверстия К и К', плотно 
замыкающияся дверцами. Конечный от- 
ре зок трубы снабжен двумя кранами, 
находящимися по обе  стороны отверстЬи 
К': из них кран Н служит для со- 
общения с пространством R, a краиги. 
h—с атмосферным воздухом.  Перо- 
сылаемыя письма укладываются в об
тянутые кожей цилиндры, которые почти 
плотно входят в трубу. Когда слулса- 
щий конечной станции желает отпра 
вить такую посылку на центральную



Пневматичесиия машины. 374'
Пневматическая маш ина, или разре ж ающий воздушный 

•“ttwh, принадлежите к числу важне йших и необходи- 
иииИиииих инструментов в физике . Изобре тен около 
МІбІ) г. Отто фон Герике; с те х пор подвергался 
множеству изме нений и усовершенствований.— Просте й- 
iiiitn форма воздушнаго насоса изображена на рис. 1. 
IV латунный цилиндр;  внутри его находится поршень 
I, плотно примыкающий к сте нкам;  рукою двигают 

Ш'от поршень то вверх,  то вниз.  От дна цилиндра 
«ннииу отходите вертикальный канал,  который через 
и рубки s, t, р , а и Ъ (после дняя кончается отверстием в 
ерпдине  плоской тарелки dd) устанавливаете сообщение 
между цилиндром и те м пространством g , из кото
рого должен быть удален воздух (на рис. 1 таким 
пространством служите полость стекляннаго ,колокола, 
цостивленнаго на тарелку dd ; ради плотнаго соприкоснове-

[  ~ ІІІ1І111І1ІІІИІІ1І.1ІІ _____________________

т а и м —

Рис. 1.

hин края колокола примазываются к тарелке  свиным 
силом или особой замазкой. Под колоколом изобра- 
Жеи бароскоп) . Поршень А  состоит из не скольких 
Частей, a именно: полаго, вверху просверленнаго те ла К ,  
пде ланнаго из латуни и с боков обтянутаго замшей, 
и моталлическаго те ла L , ввинченнаго в К  снизу; те ло 
h также просверлено насквозь и в верхней своей части 
снабжено клапаном,  сде ланным из куска свиного 
пузыря, запирающаго отверстие канала; по сторонам 
отвсрстия в клапане  име ются два проре за, как пока
зано на рис. 2, изображающем клапан сбоку и сверху. 
Этот клапан плотно прижимается к отверстию, когда 
дшилсние воздуха бывает сверху больше, че м снизу; 
fri. противном случае  он открывается. Если станем 
тшиуть поршень A  (находящийся вначале  на дне  цилиндра) 
кнерху, то под ним образуется разре женное простран- 
(итно, всле дствие чего из- под колокола g часть воздуха 
перейдете в цилиндр.  Доведя поршень до верхняго 
коиицц, цилиндра, закроем кран г  и таким образом 
иирорпем сообщение между цилиндром и колоколом и 
отпем надавливать на поршень; воздух,  втянутый 
к цилиндр,  не име я прохода через г , будете сгущаться

и через пе сколько времени, достигнув упругости, 
превышающей упругость атмоефернаго воздуха, под
нимете клапан и станет сквозь него выходить наружу. 
Как скоро поршень доведен до дна цилиндра, надо 
снова открыть кран г; повторяя те  же манипуляции,, 
мы удалим из пространства 
g новое количество воздуха 
и т. д.— Так как повторное 
открывание и закрывание кра
на г утомительно и замедляете 
выкачивание, то вме сто этого 
крана снабжают отверстие в 
дне  цилиндра клапаном,  
подобным вышеописанному.
Этот нижний клапан откры
вается при выдвигании порш
ня и закрывается при втал- 
кивании его. —  Степень до
стигнутая разре жения воз
духа ме ряется с помощью бароманометра, который у не- 
болыних ручных насосов можете быть устроен,  как 
показано на рис. 1. Стеклянная трубка Ь около 80 см. 
длины нижним концом погружена в чашку с ртутью; 
вверху она изогнута и с помощью каучуковой трубки 
соединена с насосом.  Если кран п  открыт,  то ртуть 
в трубке  Ъ де йствием атмоефернаго давления поды
мается те м выше, че м значительне е разре жение. 
Если бы возможно было осуществить под колоколомъ

Рис. 2.

Рис. 3.

насоса совершенную пустоту, то высота рт.утнаго столба, 
поднявшагося в трубке  Ъ, равнялась бы высоте  баро
метра. Однако, это невозможно, во-первых,  потому, что 
при каждом ходе  поршня воздух,  находящийся в на- 
сосе , только разре жается, но никогда не удаляется 
сполна; во-вторых,  потому, что даже при самой совершен
ной конструкции воздуш ная насоса между поршнем 
и дном цилиндра нельзя избе жать промежутка, так 
наз. вреднаго пространства, в котором всегда остается 
воздух атмосферной упругости, когда поршень доведен 
до дна цилиндра. Этот воздух при поднятии поршня 
распространяется по всему цилиндру, получая уменьшен
ную упругость, соотве тствующую занятому объему; и 
если теперь воздух под колоколом разре жен уже до 
этой же степени, то всякое дальне йшее качание является



безце льным:  воздух из- под колокола не будет пере
ходить в цилиндръ.

Двухцилиндровый воздушный наеос представлен на 
рис. 3 в общем виде , на рис. 4—в разре зе , при чем 
плоскость разре за для ле вой части прибора проходить 
чрез средину цилиндра D , а для правой части—чрез 
средину всего прибора. На рис. 5 показано устройство 
поршней; зде сь виден посредине  конический клапан,  
прижимаемый к отверстию пружиною; он отворяется, 
если на него производится давление снизу. Самое те ло 
поршня состоит из стопки кожаных кружков и сжи- 
мающих их металлических пластинок.  Сквозь пор
шень проходить стержень са (рис. 4), внизу котораго 
находится конический клапан а. Когда поршень подни
мается, то с ним поднимается и стержень са; но вскоре  
насадка с сталкивается с крышкою цилиндра, и тогда 
поршень движется с не которым трением вдоль стерж-

Рис. 4 и 5.

ня, остающагося на ме сте . Когда поршень опускается, 
клапан а входить в коническое отверстиеТс? дна ци
линдра, так что верхняя плоскость клапана совпадает 
с плоскостью дна, и поршень может плотно'' прилегать 
к дну. Таково же устройство поршня в другом ци- 
линдре  S. Поршни приводятся в движение колебатель- 
ным переме щением рычага с помощью зубчатой пере
дачи; один поршень поднимается (всасывая воздух 
из- под колокола Р , рис. 3), а другой в это время 
опускается, выдавливая воздух из- под себя через 
свой клапан наружу. Средина тарелки т  (рис. 4) снаб
жена винтом,  к которому можно привинчивать раз
личные приборы. Отсюда идет канал,  разве твляющийся 
потом на две  части, ведущия к тому и другому цилин
дру. Манометр,  име ющий вид укороченнаго сифоннаго 
барометра, поме щается в длинном и узком стеклян- 
ном колпаке  g (рис. 4), который сообщается с кана- 
лом машины; сообщение это может быть прекращено 
с Iпомощью особаго крана. Высота манометра— около 
20 см.; его закрытое коле но все наполнено ртутью, ко
торая начинает падать, когда давление на поверхность 
ртути в открытом коле не  понижается приблизительно 
до 1/4 атмосферы. При дальне йшем разре жении разность 
уровней ртути указывает давление воздуха, остающа
гося под колоколом.  При впускании воздуха в машину 
ртуть с силой устремляется в закрытое коле но; чтобы

уменьшить риск разбития манометра, вверху закрытаго 
коле на де лают п е рехват,  задерживающий течение рту
ти.—Для уменыпения влияния «вреднаго пространства* 
служит кран Бабине (h на рис. 4). Сущность этого 
приопособления состоит в том,  что по достижении 
изве стной степени разре жения прекращается сообщепио 
колокола с цилиндром D ,  a вме сто того (устанавли-

Рис. 6. рис. 7.

вается сообщение цилиндра D  с цилиндром S  Лерез 
оосбое отверстиф в дне  после дняго. После  этого уже 
один только цилиндр S  сосет воздух из- под ко
локола; когда же в S  поршень опускается (а в D  под
нимается), то воздух,  находящийся под поршнем в 
цилиндре  $ , не сгущается, а без сгуицения перегоняется 
в цилиндр Di таким образом,  когда поршень в 
цилиндре  S  достигает дна, то вреДное пространство 
зде сь содержит не воздух атмосферной упругости, а 
лишь весьма разре женный воздух.  Когда зате м пор
шень в s  начинает подниматься (а в D  опускаться), 

сообщение между обоими цилинд
рами прекращается благодаря за
крытию доннаго клапана в D , и 
воздух,  находящийся в D, [че
рез клапан в поршне  выго
няется наружу. Устройство крана 
Бабине изображено на рис. 6 и 7. 
Он име ет по окружности три 
канала (в виде  буквы Т):  один 
из них ведет к цилиндру D 
(на рисунках— вверху); другой 
ведет через особую трубку (вни
зу рисунка) к упомянутому вы
ше отверстию в дне  цилиндра S; 
наконец,  третий ведет к ко
локолу R  (сле ва на рисунках) . 
Покуда кран находится в по* 
ложении рис. 6 (этому соотве т- 
ствует также изображенное шѵ 
рис. 4), оба цилиндра находятся 
в сообщении с колоколом и 
каждый по очереди сосет оттуда 
воздух.  Как скоро этим путем 
достигнута такая степень разре - 
жения, что дальне йшее качапио 
уже не сопровождается новым 
падением манометра, тогда кран 
h поворачивается на четверть 
оборота, в положение рис. 7. 

Этим устанавливается сообщение между обоими цилинд
рами, a сообщение между цилиндром D  и колоколом Н 
прерывается. Тогда при дальне йшем выкачивании ма
нометр продолжает падать, покуда не будет доотии

Рис. 8.



ну п. новый преде л разре жения. С помощью крана 
ІІибино возможно бывает достигнуть под колоколом 
тифугости воздуха всего в 1 миллиметр.  В  одноци- 
чнндровом насосе  двойного де йствъя воздух из- под 
н 'чнкола всасывается попереме нно то в нижнюю, то в 
мошною половину цилиндра, сообразно с те м,  идет 
пи поршень кверху или книзу. Строятся также насосы 
диоИпого де йствия с двумя цилиндрами; они дают 
тчи.ма быстрое разре жение.— В масляных насосах (наи- 
»мил иио распространенная разновидность носит название 
< I иг.у 1с) воздух из вреднаго пространства выте сняется 
инчибим сортом минеральнаго масла, которым напол
нит часть цилиндра; поэтому зде сь уже с одним 
цилиидром и поршнем можно достигать боле е вы- 
» нсих степеней разре жения, че м с помощью обыкно- 
мишых поршневых насосов,  а именно до */« мм. ртут- 
иииго столба. Масляный насос с двумя цилиндрами, 
работающими после довательно, позволяет достигнуть 
ранре жения в 0,0002 мм.— Весьма распространены в 
финических кабинетах и лабораториях ртутные на- 
огм. Одни из них— гидростатические— основаны на ис- 

нользовании Торичеллиевой пустоты, как,  напр., насос 
Тнилера (или Менделе ева), име ющий сле д. устройство 
(рис. 8): от стекляннаго резервуара А идет внизъ

грубка, посредством каучуковой трубки сообщающаяся 
л оосудом В , содержащим ртуть. Кверху от А  от- 
»одит другая, тонкая трубка, опущенная концом в 
ртуть С. Наконец,  третья трубка а сообщает резерву
ар!. А  через О с те м пространством,  откуда должен 
Пить выкачан воздух.  К  этой третьей трубке  при
менить манометр.  Разме ры прибора: bd= 78 см.; cf— 
711 о м.  Для выкачивания поднимают сосуд В  так,  
•игобы ртуть, выте сняя воздух,  заполнила А  и частью 
мйролилась в О и d; зате м опять опускают В: тогда 
чннть воздуха из выкачиваемаго пространства через 
(ht нридет в A; зате м те  же манипуляции повторяют- 
он, Ртуть, выливающуюся в стаканчик d, по- време
на м! .  переливают в В .—Другие ртутные насосы—гид- 
рндинамические (из них типический—насос Шпрен- 
»II,mi)—основаны на том факте , что ртуть, протекая от- 
Миили.ными каплями по узкой трубке  мимо резервуара, 
о.идчржащаго воздух,  увлекает этот воздух с собою.

Ртутные насосы наиболе е совершенных конструкций 
могут давать разре жение до 9 и даже до 7 миллионных 
долей мм.— Бунзен,  заме нив ртуть водою, построил 
«водяно-воздушный», или «водоструйный», насос,  который 
бывает крайне дешев и является очень удобным в 
случаях,  когда не требуется большого разре жения (в 
выкачиваѳмом пространстве  остаются водяные пары, 
упругость которых— около 10— 15 мм.). Одна из раз
новидностей Бунзенова насоса изображена на рис. 9: 
вода из водопровода течет по А п  и через В  удаляется; 
трубка DC идет от выкачиваемаго пространства. Про
текающая струя воды уносит с собою из этого про
странства воздух. — В нове йшеѳ время изобре тением 
насосов,  чрезвычайно остроумных,  практичных,  быст- 
роде йствующих и дающих весьма совершенное разре - 
жение, прославился не мецкий физик Геде (Gaede). Порш
невой насос Геде похож на масляные насосы типа Ге-

рик,  с тою разницей, что зде сь име ются в одном 
цилиндре  три после довательно соединенных насоса 
(рис. 10): а, Ъ, с, d—перегородки, их ограничиваются; 
А, В , С—три поршня на общем стержне  D ; они не 
прикре плены к нему, а могут скользить вдоль него;
о—клапаны. На шлиф R  наде вается выкачиваемый 
прибор;  воздух выходить из насоса чрез отверстие g. 
Проникающие в насос водяные пары, сжимаясь под 
поршнем,  конденсируются и образуют с находящимся 
в насосе  маслом эмульсию; особым приспособлением 
в верхней части насоса из этой эмульсии удаляется 
вода, так что в насос возвращается чистое масло. 
Так как притом количество масла зде сь весьма не
велико, то упругость выде ляющихся из него газов и 
паров совершенно ничтожна; в течение 1—5 минут 
насос выкачивает рентгенову трубку; достижимое съ

помощью его разре жение— мм. Насос приводится

в де йотв и е  вручную, вращением колеса; вне шний 
вид его показан на рис. 11.—Вращающийся ртутный  
насос Геде по устройству не сколько похож на газовые 
часы (см. гаэ све т ильный); но только в газовых ча-



Рис. 11.

сах вращение прибора является сле дствием движения 
газа, зде сь же газ движется всле дствие вращения при
бора. Разре з этого насоса (в главне йших чертах)  
изображен на рис. 12: GG—чугунный корпус;  внутри 
его находится вращающийся фарфоровый или металли-

т
s

Рис. 12,

ческий барабан из трех отде лений; M , Zl 5Za— сте нки 
этого барабана. Боле е половины прибора наполнено 
ртутью (QQ). Когда нужно образовать пустоту в каком-  
нибудь пространстве , то сообщают это пространство с 
вращающимся насосом,  а этот после дний, в свою 
очередь, сообщают с вспомогательным насосом,  раз- 
ре жающим до 10—20 мм. (напр., водоструйным) . Сна
чала пускают в ход вспомогательный насос,  обра- 
зующий предварительное разре жение в насосе  Геде и 
в выкачиваемом пространстве . Зате м приводят во 
вращение барабан (вручную или.,' неболыним мото- 
ром) . Вращение барабана происходить против часовой 
стре лки. Тогда пространство камеры W x будет увели
чиваться; сюда будет входить через отверетие L x воз

дух из не показанной на рисунке  запасной камор и и 
из выкачиваемаго прибора. Когда же камера W x im#* 
мет положение W 2, то отверстие L x придет в Lt и 
будет закрыто ртуть*ю; воздух,  всосанный камерою ІГвг 
будет выдавливаться отсюда ртутью через спиральны» 
ход на окружности барабана и попадет в простри»* 
ство между барабаном и корпусом;  отсюда он заби
рается вспомогательным насосом. — Значение вспомог*- 
тельнаго насоса заключается в том,  что разной** 
уровней ртути внутри барабана и вне  его при полномѵ 
выкачивании не превышает 20 мм., тогда как если бы 
вращающийся насос сообщался прямо с атмосферо», 
то при те х  же условиях мы име ли бы разность уровне» 
в 760 мм., что повлекло бы за собой необходимость 
дать насосу огромные разме ры. В де йствительности 
он име ет всего 30 см. высоты и может дать в течг

ние 15 минут разре жение до -- * ■ мм.-—В качеств ии 
100000

вспомогательнаго насоса Геде рекомендует им же по
строенный вращающийся «капсюльный» насос,  изображен
ный на рис. 13: цилиндр А  вращается около свое»

Рис. 13.

оси внутри цилиндрической же (эксцентричной) полости 
корпуса G. В  A  име ются две  радиально расположенный 
задвижки, которыя, отталкиваясь друг от друга пру
жиною, прижимаются к сте нкам полости. При враще- 
нии А  по направлению, указанному стре лкою, задвижки 
черпают воздух,  приходящий из пространства, сооб- 
щеннаго с С, и переносят его через клапан D  пи. 
не изображенную на рисунке  запасную камеру, откуда 
он выходить через отверстие I .  Сам по себе  этота. 
насос дает разре жение до 0,01 мм.— Из насосов,  
построенных Геде, особенно заме чателен т. наз. моле
кулярный насос.  Принцип,  на котором он основан,  
совершенно нов и заключается в сле д. Пусть Л 
(рис. 14) будет цилиндр,  вращающийся на оси а и за
ключенный в полости корпуса В .  Полость име ет вы
емку, простирающуюся от п  до т . Если А  вращастон 
по стре лке , то воздух в выемке  будет,  всле дствио 
внутренняго трения, уноситься от п  к w . Поэтому, если 
соединить отверстия п  и т  с манометром М, то получите» 
не которая разность давлений: ртуть манометра будет сто
ять в ле вом коле не  у р , в правом— у о. Разность 
давлений будет те м боле е, че м быстре е вращаете» 
цилиндр А  и че м больше внутреннее трение газа. ІІп 
по закону Максуэла внутреннее трение газа при постоян
ной температуре  в широких преде лах не зависть



пп. давления. Поэтому если мы при изве стной скорости 
мраицения цилиндра A  име ем в т  давление 760 мм., а 
in. п—750 мм., то, разре див воздух в нашей полости 
т п ,  чтобы в т  было давление 50 мм., мы получим 
м п—40 мм.; и если бы закон Максуэла оставался 
це риым при всяких разре жениях,  то, разре див воз
дух в полости до такой степени, чтобы давление в т  
было 10 мм., мы получили бы у п  0 мм., т. е. идеальную 
нуототу. Отсюда видно, что для получения высоких раз- 
ре жений по новому принципу необходимо произвести 
предварительное выкачивание вспомогательным насо- 
оом.  Д е йствительное устройство молекулярнаго насоса 
«оказано на рис. 15 (разре з перпендикулярно оси

цращения) и 16 (разре з через ось вращения). А —вра- 
ицциощийся цилиндр;  В—боковая поверхность корпуса; 
W/С—его сте нки; через них проходит ось вращения 
«t. Выемки, или желобки, D  вре заны в цилиндре  А .  
III. них входят пластинки С, прикре пленныя к внут
ренней поверхности корпуса. F— резервуары, наполнен
ные маслом,  которое, между прочим, служит для того, 
чтобы не дать наружному воздуху проникнуть в полость 
прибора. G— установочное приспособление, которое пре- 
дохраняет поверхность желобков от солрикосновения 
ги» пластинками С. Н —шкив для ремня. Если А  вра
щается по стре лке , то при т  газ сгущается, при п

разре жается. На В  находится плотно пригнанная на- 
садка^^Въ^ней находятся каналы, соединяющие желобки 
цилиндра A  «после довательно», т. е. так,  что ме сто 
сгущения газа в одном желобке  соединяется сѵ .м е - 
стом разре жения в сле дующем желобке ; д Ѣ й с т е ия  

отде льных желобков,  благодаря этому, суммируются. 
Ме сто наибольшаго разре жения приходится посрединѣ

цилиндра; сюда приде лана широкая трубка, соединяемая 
с выкачиваемым пространством.  Ме ста наибольшей 
плотности газа соотве тствуют концам цилиндра и 
посредством трубки Т  соединяются с вспомогательным 
насосом.  На рис. 17 показан вне шний вид насоса

Рис. 17.

(он находится с ле вой стороны). Каучуковая трубка 
идет от него к вспомогательному насосу. Молекуляр
ный насос приводится в де йствие мотором въѴаШшы; 
мотор и насос укре плены на общей доске . Произво
дительность молекулярнаго насоса указывается сле д. 
цифрами: по истечении 2 минут де йствия он дает 
разрЬжеиие до 0,0003 мм.; в 3 мин.— 0,00001 мм., в 
4 мин.— 0,000002 мм. Он дает возможность получить 
разре жение в 0,0000002 мм., недостижимое никакимъ
другим насосом.  Одно из важных его преимуществ *
состоит в том,  что он одинаково легко откачивает 
как газы, так и пары; таким образом,  при работе  
с ним осушающия средства являются излишними.—  
После днее изобре тение Геде представляет диффузионный 
насос.  Принцип его опять-таки является вполне  но*



вым и, состоит в сле д. В пространстве  А , сообщен
ном у с одной стороны, с вспомогательным насосом,  
разре жающим до 0,1 мм., а с другой— с выкачивае- 
мым прибором,  находится не которое количество ртути; 
эту ртуть нагре вают горе лкой, при чем из нея вы- 
де ляются пары. Чтобы эти пары не попадали ни в 
выкачиваемый прибор,  ни в вспомогательный насос,  
пространство А  с обоих концов охватывается двумя 
холодильниками. Сообщение пространства А с выкачи- 
ваемым прибором име ет ме сто посредством очень 
узкой щели, чрез которую воздух посредством диф- 
фузии переходит в А; зате м этот воздух удаляется 
вспомогательным насосом.  Диффузионный насос даетъ

разре жение до 1QQqqq мм* Скорость выкачивания такая

же, как у  вращающагося ртутнаго насоса. Насос мо- 
жет служить для выкачивания всяких паров,  пн 
исключением ртутных.  Он име ет то преимущество, 
что благодаря отсутствию движущихся частей не даот 
никаких с отрясений; он дешев и отличается простотою 
устройства.—Для сгущения воздуха в каком- нибудь про* 
странстве  служат нагнетательные насосы. Нагнетатель
ный насос можно получить из разре жающаго насоси 
с клапанами, если переде лать в нем клапаны так,  
чтобы они открывались в обратную сторону (таков 
напр., велосипедный насос) .— Капсюльный насос Геде 
может служить, как нагнетательный: пространство, 
где  надо сгустить воздух,  сообщается тогда с соплом I ,

А . Бачинскгй.



• гаищию, он вкладываѳт свои цилин- 
ири.и в отверстиф К', закрывает его, 

открывает краны h и Н и дает эле- 
и*гр 11 ческий сигнал на центральную стан- 
III ио. Служащий центральной етанции, по
лупить этот сигнал,  сообщает трубу 
К c i. резервуаром разре женнаго возду- 
III, закрывая кран с и открывая кран ѵ; 
тогда атмосферный воздух,  врываясь 
й Іи, гонит пбсылку по трубе  от К' 
to К. Когда она прибудет в К, слу
шаний запирает кран ѵ и извлекает 
цилиндры.—Если, наоборот,  нужно по
ддать посылку с центральной станции 
и а конечную, то служащий центральной 
иугаищии, при закрытых кранах ѵ и с, 
Шиадот цилиндры в К, закрывает 
диорцу; зате м,  дав сигнал на стан- 
lt! ю назначения, открывает кран с; слу
шаний на станции назначения, получив 
ишгнал,  открывает краны Н и h, и сжа
тий воздух гонит посылку по трубе  
до К'. Тогда зде сь закрывают кран Н, 
открывают отверстие K' и вынимают 
посылку.—Движение таких посылок 
совершается со скоростью до Ѵ2 версты 
и минуту. А. Бачинскгй.

П н евматич. машины, см. приложенге.
Пневматическое ружье, см. воздуш

ное ружье.
Пневмококк,  см. бактерии, IV, 497.
Пнеймония, пневмония, воспаление лег

ки х.  При острой П. альвеолы и мель- 
•иайшие бронхи заполняются воспалитель- 
иым эксудатом;  с ослаблением во
спалит. процесса начинается всасывание 
•иссудата лимфатическими сосудами, или, 
как говорится, разсасывание эксудата, 
и коыце  концов,  может произойти 
полное возстановление легочной ткани и 
си функции. В других случаях,  ко
гда переве с в борьбе  оказывается на 
стороне  воспалит, агента (бактерий), гиб
нуть многие лейкоциты, гибнет даже 
часть легочной ткани; в результате  
может получиться потеря легочи. тка
ни, или даже м. образоваться скопление 
гноя, легочный нарыв (абсцесс) ; гной 
м. найти выход наружу (через бронхи); 
соли воспалит, процесс стихнет,  то, 
и коыце концов,  получится заме сти- 
толыюе разрастание соѳдин. ткани (ру- 
боц) . В иных случаях переве с м. 
оказаться всеце ло на стороне  воспалит, 
с гонта, и организм погибнет.  Острое 
иоспаление м. перейти в хронич.; в дру

гих случ. хрбническое воспалеыие явля
ется роковым с самаго начала. Хронич. 
воспал. легких наичаще бывает тубер- 
кулезнаго характера (см. легочная ча
хотка). П. обыкновенно является про- 
цессом ограниченным,  т. е. занимает 
лишь часть легкаго. Острая П. бывает 
крупозная или катарральная. При кру- 
позном воспалент процесс занимает 
сплошь значит, часть легкаго (напр., це - 
лую долю), при катарральной же—про
цесс занимает часть легкаго не сплошь, 
a опреде ленными островками (resp. лишь 
отде льныя дольки захвачены воспалит, 
процесс.). Крупозн. воспаление предста
вляет собою боле е бурную реакцию ор
ганизма и для своего развития прежде 
всего требует достаточн. запаса сил 
в больном организме . Катарр. восп. 
указывает на боле е слабую реакцию ор
ганизма; это м. зависе ть или от того, 
что сам воспалит, агент сравнит, ма
ло ядовит,  почему со стороны организ
ма и не требуется бурной реакции, или 
чаще от того, что силы организма не
достаточны для борьбы с воспалит, 
агентом.  Вот почему в старч. возра- 
сте  встре чается катарр. восп., а в де т- 
ском— крупозное. Крупозн. П. начинает
ся б. ч. внезапно, потрясающим озно- 
бом, течет при оч. высок. t°; мокрота б.ч. 
вязкая (фибринозн. эксуд. в альвеолах 
и мелк. бронхах) , ржавая (изме ненный 
кровяной пигмент) ; б. ч. име ется кашель, 
хотя м. не быть ни кашля, ни мокроты. 
Боль, обычно наблюдаемая при крупозн. 
восп., зависит от присоединяющагося 
поражения плевры (см. плеврит) ; плевра 
так часто вовлекается в процесс,  что 
крупозн. ГІ.нере дко назыв. плейропнеймо- 
нией. Продолжительность боле зни от 
не ск. дней до двух дней. Выздоровление 
сопровождается быстр, падением t°n бы- 
стрым всасыванием воспалит, эксудата. 
Катарр. П. начинается б. ч. исподволь, те
чет при неболып. сравнит, повышении t°, 
м. продолжаться оч. долго; кашель силь
ный; б. ч. присоединяется бронхит,  отче
го катарр. П. нере дко назыв. бронхопнт- 
монией. При катарр. П. ржавой вязкой мок
роты не бывает,  а обыкновенно брон- 
хитическая, слизистогнойная, нере дко с 
приме сью* крови. Крупозн., а еще чаще 
катарр. П. может перейти в хронич. 
восп. (туберкулез) ; с другой стороны, 
обострение хронич. воспаления можетъ



принять характер крупозной или ка- 
тарр. П. Разуме ется, между указанными 
„типами“ существует безчисленное мно
жество переходных случаев в зави
симости от врожденн. и приобретен- 
ных особенностей даннаго организма 
и в частности данной легочной ткани, 
а также в зависимости от степени 
ядовитости (вирулентности) вызывающ, 
воспаление бактерий. Острая П. м. б. от 
самых различи, микроорганизмов;  наи- 
чаще возбудителем является френке- 
левский диплококк (diplococcus pneumo
niae), но также стрептококки, стафило
кокки, бациллы инфлюэнцы и пр. Ле че- 
ииф—противовоспалительное (компресс 
согре вающий, мушки, банки и пр.), симп
томатическое (лечение кашля, болей и 
пр.) н правильный уход за больным  .

Н. Кабановъ.
Пнеймотерапия,въшироком смысле  

синоним аэротерапии (см.) и означает 
все  виды ле чения воздухом.  Чаще П. на
зывается особый вид аэротерапии, ко
торый состоит во вдыханиях сжатаго 
воздуха с выдыханиями в атмосфер
ный воздух или во вдыханиях атмо- 
сфернаго воздуха с выдыханиями в 
разре женный воздух.  Де лается это при 
помощи особых аппаратов.  При вды- 
хании сжатого воздуха вдыхание совер
шается быстре е; всле дствие же боле ѳ 
высокаго давления введеннаго воздуха 
получается большее растяжение легких,  
че м при нормальном дыхании, а в ре
зу л ь тат— боле е усиленное выдыхание; 
таким путем вдыхания сжатаго воз
духа ведут к повышению эластично
сти легочной ткани и реберных хрящей, 
к укре плению дыхательных мышц.  
Привыдыхании в разре женный воздух 
увеличивается количество выдыхаемаго 
воздуха и, сле дов., легкия и грудная 
кле тка спадаются в большей степени, 
че м в норме ; при этом усиливается 
обме н газов в легких и повыша
ется вентиляция легких.  Употребля
ется П. при хронич. катаррах бронхов;  
если при этом благодаря длительному 
кашлю развилось не которое увеличение 
объема легких и, следов., понижение 
эластичности легочной ткани, то упо
требляют выдыхание в разреженный 
воздух:  улучшается вентиляция легких,  
облегчается отхаркивание и возстаиа- 
вливается эластичность легочной ткани;

так же поступают, ѳсли име ется остро« 
вздутие легких,  т. е. острое понижен!« 
эластичности легочной ткани от ш» 
ких- либо других причин.  П. поли. 
зуются также при плевритах (сухие плои 
риты, сращение плевральных листков) , 
Для П. употребляют также пнейматичг 
ския камеры, в которыя поме щается бол и. 
ной, и в которых воздух находится 
подъдавлением  до полуторы атмосферу, 
Пребывание (и, сле дов., дыхание) в II 
камере  увеличивает объем легкигь, 
замедляет дыхание и пульс,  при чем » 
организм поглощаѳт болыпия количп 
ства кислорода, че м в норме , вслед 
ствие болыпаго количества вдыхаемая» 
воздуха. Употреб. П. камеры при плои 
ритах,  сморщивании легких,  хроническ, 
бронхитах,  малокровии. И . If.

Пнеймоторакс,  скопление газа in. 
полости плевры. Поводом м. б. травма 
грудной сте нки (напр., огнестре льнаа» 
или колотая рана), оперативное вскрыт!« 
грудной кле тки (напр., при гнойномг 
плеврите , при лечении легочнаго тубор 
кулеза искусственным пнеймоторп 
ксом) ; в этих случаях воздух на 
бирается в полость плевры снаружи 
Но также поводом м. б. разрушенио 
легочной ткани у ея плевр, поверхно 
сти каким- либо боле зненным процос* 
сом (б. ч. туберкулез,  также гангрена 
легких,  легочный гнойник) ; получи 
ется отверстие из легких в плевру; 
чрез это отверстие и насасывается воз 
дух при дыхательных движениях.  
К воздуху в полости плевры б. ч. при 
соединяется жидкий эксудат,  серозный 
или гнойный. Быстров1 развитиф П. мо 
жет сопровождаться очень тяжелыми 
явлениями: сильной болью, ре зкой одыш
кой, СИНЮХОЙ и ПЛОХИМЪ ПУЛЬСОМЪ'
всле дствие наступающих разстройстп и. 
кровообращения и быстраго уменытш 
ния дыхательной поверхности легких'!.,
II., образовавшийся всле дствие трампы 
или оперативнаго вме шательства, обык 
новенно кончается выздоровлением и 
даже в сравнительно короткое вромл 
П., развившийся всле дствие боле зноп 
ных изме нений легочной ткани, обык 
новенно протекает неблагоприятно. При 
П., развившемся всле дствие легочнаго 
гнойника или гангрены, требуется оно 
ративоое вме шательство (дать свобод 
ный сток гною). При П. у туберкулой



цыхь, если возникают тяжелыя явления 
душоиья, де лают прокол сте нки OCO- 

Ünft полой иглой, чтобы выпустить из 
полости плевры часть воздуха и те м 
нить больному сразу значительное облег- 
чшиио. Н. К .

Пнин,  йван Петрович,  писатель 
I ! 778—1805). Вне брачный сын одного из 
пи. Ропниных,  П. начал свое образова- 
!» In в изве стном тогда Благородн. пан- 
- иоие моек. ун. и кончил зате м ин- 
ншорный корпус подпрапорщиком.  
ІИосле  участия в шведской кампании 
ГЛЮ г. и в де йствиях против Польши, 
ж’/гавил в 1797 г. военн. службу и в 
»HOI г. служил сперва в канцелярии 
гос. совета, потом в мин. нар. проев. 
Ксть изве стие, что П. рано начал пи- 
ичить стихи. В 1798 г., вме сте  с А. Ф.
I Иостужевым,  он издавал „Спб. жур- 
мал“ , который поддерживал вел. кн. 
Длоксандр Павлович и его кружок 
(будущий„триумвират“ ). Зде сь, в нраво- 
у иительной тезе , в мимоходом бро- 
шонном образе , проскальзывали, не
смотря на всю строгость павловскаго 
режима, и „жестокий тираигь“ и „польза 
народная“, даже „вольность“ и „свобод
ный крестьянин“ , равно и вскоре  за
прещенный „гражданин“ . Общественно- 
политическия тендендии журнала наме - 
чались уже те м,  что в ием давалось 
местопереводам из Монтескье и Верри, 
единомышленника Бѳккарии. В 1803 г. 
II. иишет свой „Вопль невинности, от- 
норгаемой законом“ . Обсуждая вопрос 
о ифзаконнорожденных де тях,  П. в 
решении его исходит из положений 
нетественнаго права. Однако вся слож
ность теоретических переживаний П. 
ииииилывает лишьв ѳготрактате :„Опыт 
о просве щении касательно к России“ 
(1804). Зде сь борьба с руссоизмом и 
с принципами 1793 г. сочетается, пусть 
ионоследовательно, с другими прин
ципами, позволяющими П. бережно пе
ренести в XIX в. часть радищевскаго 
наследия. Он стремится доказать, что 
равенство и вольность, которыя считали 
нравами челове ка,—„мнимыя“ и „мета- 
физическия “ права, никогда не суще- 
етиовавшия, защищает,  в частности, 
деление русскаго общества на сословия 
и желает предотвратить переход из 
низшаго сословия в высшее. Однако, 
ставя государству задачи—охранение соб

ственности и личной безопасности гра
жданина, П. незаме тно связывает их 
с лучшими традициями XVIII в. Кон- 
серватор,  защищая собственность, ста
новится защитником несуществующей 
крестьянской собственности, те м бо- 
ле е, что без нея не может процве тать 
зем леде лие—„ душа общественнаго тела“, 
что настоящее положение—это „черная 
туча“. Противник французской „воль
ности“ является, преимущественно в 
стихотворных произведениях,  страст- 
ным поборииком свободы, и прежде 
всего свободы мысли („Цензор и сочи
нитель“), полным одушевления пе вцом 
челове ка, который для него „зиждитель 
есть вселенной“.—См. Прышков (Др. и 
Нов. Рос. 1878, ІХ);Пп>туховъ(Ис,т. Ве стн. 
1889, VII; зде сьже „Вопль невинности“); 
Каллаш (Р. Мысль, 1905, IX); Кизевет- 
тер („Ист. очерки“, 1912); Додешов 
(Изв. ист.-фил. инст. в Не жине , 1912, 
т. 27). С. В .

По (римск. Padus, греч. Шоо?), ре ка 
в се в. Италии, берет начало в двух 
маленьких озерах,  лежащих на се в. 
склоне  вершины Коттийских Альпов.  
Дл. 672 км. (по друг, данным 720 км.); 
шир. от 160 до 1.326 м. При Фикароло 
от П. отде ляются 2 рукава, дале е у С.- 
Мария ди Ариано, приблиз. в 40 км. от 
моря, П. снова разде ляется на 2 рукава, 
делящиеся в свою очередь на ряд ве т- 
вей. Образовшаяся таким образом бо
лотистая дельта П. име ет 94 км. шир. 
(с с. на ю.). Судоходен от Казале на 
543 км., проре зан судоходн. каналами. 
Притоки: справа—Танаро, Скривиа, Треб- 
биа, Секья, Панаро; сле ва—Дора Рипа- 
риа, Дора Балтеа, Сесиа, Тичино, Адда, 
Ольо и Минчо.

По (Раи), гл. гор. французск. департ. 
Нижн. Пиренеев,  живописно располо
жен. на р. Гав- де По, у подножья Пи
ренеев;  34.179 ж. Замок XIV—XVI в., 
где  родился Генрих IV. Сукон., кожев. 
произв. Не когда был гл. г. Беарна (см.). 
Климат, станция с мягким климатом,  
зимой мене ѳ теплым,  но боле ѳ равно- 
ме рным, че м на юге Франции.Средн.Ѵ: 
окт. 13,7°; дек. 6,2°; февр. 6,3°; апрель 12,2°. 
Сезон:  полов, окт.—полов, мая.

По (Рое), Эдгар Аллэн,  амер. поэт,  
род. в 1809 г., двухле тним ребенком 
был усыновлен семьей Аллэн,  про- 
вел с ней пятьлет въАнглии (1815/20),
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посе щал у ниверситет в Виргинии, на- 
де лал долгов,  был отдан в кон
тору, где  не ужился, издал два сбор
ника стихов,  прошедших незаметно 
(Tamerlane and other Poems, 1827; Al Araaf 
1829), порвал со своим приемным от- 
цом (1830); когда в 1833 г. Saturday Visi
tor объявил конкурс,  послал не сколь- 
ко разсказов (Tales of the Folio Club), по- 
лучил премию за „Манускрипт,  най
денный в бутылке “, в 1835 г. был од
ним из издателей Southern Literary Mes
senger, где  напечатал ряд разсказов 
и критических статей, в 1836 г. женил
ся на двоюродной сестре  (прообраз 
его Элеоноры), жил сначала в Фила- 
дельфии, где  сотрудничал в Gentle
man’s Magazine, Graham’s Magazine, The 
Pioner, потом в Нью-Иорке , где  ра- 
ботал въКе^ѵ-Уогк Mirror, в ъ \¥ 1 ^  Re
view и редактировал Broadway Journal, 
голодал,  злоупотреблял алкоголем,  а 
также опиумом,  был близок к по- 
ме шательству, ум. в 1849 г. Подобно 
Ирвингу, П. ставил поэзии чисто эсте- 
тич.еския, а не моральный це ли (хотя и 
изобразил в трех разсказах торже
ство сове сти). Главная его задача была 
обращена на ре шение технических про
блемы в области разсказа — стремле- 
ние к быстрому драматическому раз- 
витию событий или к тому, чтобы со- 
бытие логически вывести из первона
чально неизве стных психологических 
предпосылок;  в области поэзии—стре- 
мление сблизить лирику с музыкой, сде - 
лать стих способным передавать,напр., 
звон колоколов или голоса птиц.  Лишь 
в виде  исключения рисуя све тлыя кар
тины, П. довел до совершенства суще- 
ствовавший и до него кошмарный жанр 
(влиял на него, напр., Кольридж) . Как 
в его стихотворениях,  так,  в особен
ности, в его разсказах изображаются 
обычно всевозможные ужасы: убийства, 
пытки, кораблекрушения,разрушение,раз- 
двоение личности, безумие, жестокости, 
торжество смерти и т. д. Иногда затрону
ты (в антидемократическом духе ) со- 
циальные вопросы, иногда вопросы фи- 
лософские. Один из творцов распро- 
страненнаго в амер. литературе  раз
сказа неболыпих разме ров (short sto- 
гие), П. оказал вме сте  с те м огром
ное влияние на всю нове йшую литера
туру, подготовив почву, с одной сто

роны, для после дующих изобразителен 
ужасов (Вилье де Лиль-Адан,  Эворе 
и др.), с другой—для уголовнаго риш 
сказа (Конан Дойль и др.), и в части«» 
сти на нашу (как поэт— на не которы.ѵ». 
символистов,  своими разсказами—иап 11., 
на Л. Андреева). Свое (мистикопанто 
истическое) мировоззре ние П. изложил « 
в трактате  Eureka (1848). Благодаря тон 
денциозно извращающей факты биографи и, 
написанной Грисуольдом,  о П. сущест 
вовало не которое время неправильно«» 
представление, разсеянное Бодлером-«., 
выступившим на его защиту в 1856 г. 
Произведения П. перев. на рус. яз. К. Д. 
Бальмонтом (изд. Скорпиона). Собр. сом. 
П. в 17 т. с биографией изд. в 1903 г. 
Harrison. О нем:  Woodberry, E. Р. (Ат«» 
rikan Men of Letters); Lauvrière, E. P., ям 
vie et son oeuvre. Etude de psychologie 
pathologique; в связи с другими пред* 
ставителями „копшарнаго“ жанра см., 
напр., книгу: Б . Фриче, „Поэзия кошма« 
ров и ужасов“ . Б . Фриче,

Побе г,  см. дезертирство и тюрьмы 
и мгьста заключения.

Побе доносцев,  Константин Пет
ровичу государственный де ятель (1827- 
1907). Воспитывался в Училище  пра- 
вове де ния, служил в сенате , позже 
был профессором гражданок, права в-и. 
московском ун-те . Преподавал зако- 
нове де ние не скольким вел. князьям  » 
в т. ч. будущ. императ. Александру III. 
В 1868 г. назначен сенатором,  в 
1872 г. членом госуд. сове та, но полити» 
ческой роли не играл до 1880 г., когда 
сде лался(на ме сто гр. Д. Толстого) обер-  
прокурором свят. синода. Благодаря 
близким личным отношениям к всту
пившему в 1881 г. на престол Алексан
дру Александровичу, который оказывала 
своему бывшему учителю исключитель
ное дове рие, П. приобре л огромное влЬь 
ние на всю политику этого царствования. 
В сове щании высших государствен- 
ных чинов 8 марта 1881 г., где  ре шалсл 
вопрос о так называемой „конститу
ции“ Лорис - Меликова (см.), П. проиии- 
нес ре чь, которую можно назвать про
граммной. „В России хотят ввести кон 
ституцию, — говорил П., — и если не 
сразу,то по крайней ме ре  сде лать къной 
первый шаг. .. А что такое конституцин? 
Отве т на этот вопрос дает нам м. 
Западная Европа. Конституции, там су*



нщствующия, есть орудиф всякой неправ
ды, источник всяких интриг“ . В 
тльне йшем П. обрушился уже не на 
нопотитуционные проекты только,но и на 
итформы, проведенныя при Александре  
II, начиная с крестьянской. Крестья- 
инм „дана свобода, но не устроена над 
ними надлежащая власть, без которой 
но может обойтись масса темных лю- 
ио/) \  После дствием этого было то, что 
имрод „стал пить и ле ниться“, а за- 
» Ьм стал жертвой всяческой эксплуа
тации при чем отме чена еврейская. „За- 
■г*!ѵм открыты были земския и городския 
ѵчрождения, говорильни, в которых не 
нанимаются де йствительным де лом,  
a разглагольствуют вкривь и вкось о 
оамых важных государственных во- 
нросах,  вовсе не подлежащих ве де нию 
гоиорящих“ . „Потом открылись новыя 
пудебныя учреждения, новыя говориль
ни, говорильни адвокатов,  благодаря 
которым самыя ужасныя преступления, 
носомне нныя убийства и другия тяжкия 
нлоде яния, остаются безнаказанными“. 
ІЧ\чь свою, которую Александр III два
жды прерывал выражениями своего одоб- 
рония, П. закончил словами: „в такое 
ужасное время надобно думать не об 
учреждеиии новой говорильни, в кото
рой произносились бы новыя растле ва- 
ющия ре чи, а о де ле ... нужно де йство- 
нйть!“. В каком направлении нужно 
мде йствовать“,П.высказал вполне  ясно 
и одном письме , написанном за два 
дня до сове щания (6 марта): „Мой план,  
между прочим,  объявить Петербург 
на военном положении, переме нить лю
дей и зате м оставить Петербург,  это 
проклятое ме сто, покуда очистится, 
уехать в Москву“. В такой ре шитель- 
ной форме  этот план де йствий не 
осуществился, но ре зко реакционное на- 
правление, которое старался дать поли
та гсе новаго царствования П., в общем,  
иполне  восторжествовало, что и нашло 
епбе выражение в манифесте  29 апре - 
ля 1881 г., составленному по поручению 
Александра III, П., при участии Каткова. 
Петь прямыя указания на то, что П. ста
рался „помочь истории“ и сделать впе- 
матле ния „ужаснаго времени“ еще боле е 
ѵжасными, выдумывая несуществующие 
Наговоры и т. под. Отчасти с це лыо 
■шеплуатировать вызванные таким пу- 
гом страхи, П., вме сте  с не к. другими,

была учреждена „Священная дружина“, 
ставившая себе  це лью бороться с тер- 
рором „нигилистов“  путем террора 
же и частнаго сыска, независимаго от 
официальной полиции.Учреждеиие оказа
лось мертворожденным.  Вообще влия- 
ние П. на текуиция, практическия де ла 
вые  преде лов его ве домства было го
раздо мене е значительно, че м можно 
было бы ожидать. Он был скоре е гла- 
шатаем реакции, лидером же ея стал 
его антагонисту гр. Д. Толстой. Наме - 
ченныя П. в его ре чи контр- реформы, 
от земских начальников,  как необ
ходимая органа опеки „темной массы“, 
до различных сте снений суда, земства 
и пресле дования евреев,  все  были осу
ществлены в царствование Алексан
дра III, но не П-м.  Из всего его плана 
ему хорошо удалось только одно: „пе- 
реме нить лица“.Не только пал Лорис-  
Меликов,  но П. удалось припутать к 
„крамоле “ даже таких людей, как 
в. кн. Константин Николаевич и княги
ня Юрьевская: первый был вынужден 
оставить все  должности, вторая должна 
была уе хать за границу. Истинное ма
стерство проявил П. только в области 
личной интриги: интригу он,  совершен
но искренно, считал главне йшим по- 
литическим факторому и ею объяс- 
нял все  политические перевороты, ка
ше былш доступны его воображению;так,  
„при демократическом образе  правле- 
ния правителями становятся ловкие под- 
биратели голосов со своими сторонни
ками, механики, искусно орудующие заку
лисными пружинами, которыя приво- 
дят в движение кукол на арене  демо- 
кратических выборов.  Люди этого рода 
выступают с громкими ре чами о ра- 
венстве , но в сущности любой деспот 
или военный диктатор в таком же, 
как и они, отношеиии господства к гра- 
жданаму составляющим народ“  („Мо- 
сковский Сборник“ , статья „Новая де- 
мократия “). Де ятельность республикан
ской партии во Франции П., в своей 
ре чи, объяснял интригами честолюбца 
Гамбетты, стремящаяся к диктатуре . 
Цитированный только что „Моск. Сбор
ник“  (собрание статей на разныя те
мы, отчасти переводных,  изданн. П. в 
1896 г.) показываету что этому бывше
му профессору права, много занимав
шемуся историей, были совершенно чу



жды как историческая, так и юридиче
ская ^гочка зре ния на государство: един
ственная доступная ему точка зре ния 
была индивидуально - психологическая. 
Власть утверждается „на ве ре  народ
ной0. Характеристика этой ве ры, сде - 
ланная самим П., глубоко поучитель
на и, может быть, лучше всего друго
го поясняет его деятельность, как 
главы церковнаго ве домства. „Какое 
таинство—религиозная жизнь народа та
кого, как наш,  оставленнаго самому 
себе , неученаго! Спрашиваешь себя: от
куда вытекает она?—и когда пытаешь
ся дойти до источника—ничего не нахо
дишь. Наше духовенство мало и ре дко 
учить, оно служить в церкви и испол- 
няет требы. Для людей йеграмотных 
Библия не существуете остается служба 
церковная и не сколько молитв,  кото
рыя, передаваясь от родителей к де - 
тям,  служат единственным соедини- 
тельным и звеном между отде льным 
лицом й церковью. И еще оказывается 
в иных,  глухих ме стностях,  что 
народ не понимает ре шительно ни
чего, ни в словах службы церковной, 
ни даже в „Отче наш“ , повторяемом 
нередко с пропусками или с прибав
ками, отнимающими всякий смысл у 
слов молитвы“ („М. С.“, 138). Такое по
ложение вещей приводило обер- проку- 
рора синода не в ужас,  а наоборот,  
в умиление. Само собою разуме ѳтся, 
что П. должен был стать ожесточен- 
ным противником общеобразователь
ной народной школы. „По народному 
понятию, школа учит читать, писать и 
считать, но, в неразде льной связи с 
этим,  учит знать Бога и любить его 
и бояться, любить отечество, почитать 
родителей“. Люди же, которые хотят 
вме стить в курс народной школы 
„энциклопедию знаний под диким на- 
званием родиноведе ния “ и т. п., поми
мо „развращения “ де тей, приносят еще 
и экономический вред,  „лишая роди
телей и семьи рабочей силы“ („Моск. 
Сб.*, ст. „Народное просве щение“). Тут 
вскрывается перед нами общественная 
почва, на которой стоял П.: онъвиде л 
в крестьянине , прежде всего, рабочую 
силу. Положение П., как глашатая кре - 
постнической реакции, таким образом 
вполне  подходило к его мировоззре нию; 
но это же мировоззре ние и де лало его ма

ло пригодным для практической дел 
тельности в России конца XIX в. Срод 
ствами кре постного хозяйства тут узко 
ничего сде лать было нельзя, и админл 
стративная де ятельность П. дала ряд 
минусов даже с точки зре ния его пар- 
тии. Его главное де ло—церковно-приход
ская школа, при помощи кот. он наде* 
ялся выте снить школу земскую', несмо
тря на крупныя затраты (в 1895 г. бо- 
ле ѳ 3 милл. руб.), осталась таким ясп 
мертворожденным предприятием,  как 
и „Священнная дружина“. Жестокое пр(ь 
сле дование сектантов,  разбив массу 
личных существований, не остановило 
распространения сект,  и правительств 
уже с конца XIX в. начинаѳт отказы  ̂
ваться[от системы П. В последние годы 
жизни он далеко|не име л прежняир 
влияния, и] 19 окт. 1905 г. вышел in» 
отставку. Сочинения П., кроме  „Моек, 
Сборника“: „Курс гражданскаго права* 
(1-е изд. 1868; 2-ѳ, дополненное, 1873/75), 
„Историческия изсле дования и статьи* 
(Спб. 1876), „Ве чная память“ (М. 1896), 
переводы: Фомы Кемпийскаго „О подра 
жании Христу“ (выдержало 6 изд.), „При 
ключения чешскаго дворянина Вратп 
слава в Константинополе “ и др. Роль 
П. в событиях марта—апреля 1881 г, 
детально разобрана Богучарским въого 
книге  „Из истории политической борь 
бы в 70-х и 80-х гг. XIX в.“, стр. 273 и 
слл.; см.такзке Б. Глинский, „К.П.Победо 
носцев“ , материалы для его биографип 
(„Исторический Ве стник“ , 1907, IV); II. 
Тверской, „Из де ловой переписки с 
К. П. Побе доносцѳвым“  („Ве стник 
Европы“, 1907, XII — интересныя пись 
ма П.). М. IL

Повальный обыск,  въдореформол 
ном процессе  один из моментои 
предварительнаго сле дствия, состоявшІП 
в том,  что все  жители даннаго око 
лотка опрашивались относительно эки 
зни и поведения заподозре ннаго в по 
ве стном преступлении. В соврем, рус 
ском процессе  в виде  переживанил 
остался институт окольных людей, 
очень напоминающий П. о. Разница лишь 
в том,  что по Судебным Уставам^ 
опрашиваются не все  жители околотки 
а лишь часть их (не мене ѳ 6 и не бо 
ле е 12). Кроме  того, сторонам предо 
ставляется широкое право отвода околь 
ных людей, чего не было при П. о.



Повальный боле зни, то же, что эпи- 
домическия, см. эпидемии.

Поваренная соль, см. соль.
Поваренное искусство сводится к 

экономному приготовлению пищи пита
тельной, вкусной и удобоваримой. Зна- 
чоииф экономии кухни понятно само со
бою: всле дствие незнания мы растрачи- 
паом громадный количества пищевых 
сродств совсе м непроизводительно, не 
умея выбирать их це лесообразно, ра
ционально приготовлять, утилизировать 
отходы и отбросы и пр., затрачивая без 
нужды излишне много топлива и огром- 
ныя массы ручного труда; вообще го- 
иоря, экономия кухни—де ло весьма боль
шой важности, но пути к ней недоста
точно сознаны и разработаны. Только 
при массовом питании—в войсках,  
н школах,  общественных,  фабрич- 
ных и т. под. столовых,  ресторанах 
и пр.—вопросы экономии ставятся и раз
решаются боле е или мене е рационально. 
Что же касается чрезвычайно развитого 
носемейнаго питания, т. наз. домашняго 
стола, то с ним связано наименьшее 
ириме нение экономии; оно наиболе е рас
точительно, хотя нередко руководится 
скупостью. Прежде всего, П. и. знаѳт,  
что че м больше, в изве стной ме ре , 
число порций пищи готовится одновре
менно, те м мене ѳ расходуется пище
вых припасов на каждаго челове ка, 
тем,  напр., с меныпим количеством 
мяса достигается хороший навар в су- 
пах,  те м сочне ѳ получается вареное 
или жареное мясо, а, след.,те м боле е 
ого выход,  и т. д. Дале е, при малых 
количествах пищи идет на единицу ея 
ве са слишком много топлива сравни
тельно с массовой заготовкою, те м 
боле ѳ, что только при крупном пова- 
ренном де ле  возможно наилучшим 
устройством нагре вающих приспосо- 
блений широко экономизировать тепло, 
особенно если индивидуализировать обо- 
рудование кухни, приме няя для отде ль- 
иых кушаний специальныя устройства; 
вообще, развитиф и применение техно 
логии пухни возможно лишь при массо
вом питании. Технология кухни дает 
шим большую экономию в тепле  и пи- 
щовых средствах при устройстве  па- 
ровых котлов для супов,  паровых 
зкстракторов для костей, паровых ка- 
мор для различных каш,  варки рыбы,

мяса, овощей, механических мясору- 
бок,  механических приборов,  эконо
мично моющих и очищающих овощи 
(от кожицы), измельчающих,  сме ши- 
вающих и растирающих различные 
материалы. Массовое приготовление пи
щи ведет также к экономии в смысле  
меньшей стоимости заготовок пище- 
ё ы х  припасов оптом и лучшаго ка
чества их;  то и другое особенно легко 
достигается, если столовую (обществен
ную) поставить в связь с потребитель- 
ным обществом,  если столовая явля
ется членом его. Тогда име ем больше 
обезпеченности й по отношению к ка
честву материалов.  Во всяком случае , 
связана ли кухня с потребительным 
обществом или не т,  массовый закупки 
дают возможность надлежаще приме - 
нять товарове дтъние пищевых средств 
и, кроме  повышения этим путем ка
чества припасов,  избавлять потребите
лей от опасностей, связанных с пло
хими качествами пищи, напр., от боль
ного или содержащаго паразиты мяса, 
зараженнаго молока, пищевых средств,  
снабженных вредными консерватива- 
ми—салициловой, борной кислотой и 
другими приме сями, и т. д. При домаш- 
нем посемейном питании лично защи
титься от всего этого многообразнаго 
вреда, наносимаго нашему здоровью пи
щевыми средствами, нет возможности. 
Весьма выгодна при массовом де ле  
также возможность широко соблюдать 
требования гигиены пухни, которыя при 
кустарном питании нарушаются на ка- 
ждом шагу. Понятно, что кухонное по- 
ме щение (и столовая) должно быть весь
ма све тло и устроено так,  чтобы в 
нем сравнительно легко можно было 
поддерживать чистоту: необходимо все  
усилия направить к тому, чтобы поме - 
щение, где  готовится пища, не могло 
явиться очагом заразы для пищи; в 
нем не должно быть никакого скопле- 
ния грязи, сора, пыли и каких бы то 
ни было отбросов;  внутренния поверх
ности кухни должны быть непроницаемы 
для жидкостей и хорошо очищаемы об- 
мыванием;  и комнаты должны быть 
светлыя, чтобы солнечный све т по 
возможности убивал микроорганизмы. 
У нас же обычно отводятся в кварти- 
рах Для кухонь самыя плохия, нередко 
темныя, подвальный, грязныя и пыль-



ныя помещения, связанныя с грязными, 
так называемыми „черными“ ле стни- 
цами, нере дко вблизи клозетов и вы- 
гребных ям,  представляющия скопле- 
ния разных нечистот.  Точно так же ма
лое внимание обращается на кухонную 
посуду, которая может быть опасна для 
здоровья, вызывая, наприме р,  содержа- 
нифм в полуде , в припае , в эмали 
или поливе  (горшки) свинца хрониче- 
ския отравления, а также отравление ме - 
дью, цинком и пр. Сѳйчас в болыпих 
городах России постепенно обознача
ется тенденция к превращению кустар- 
наго, так сказать, кухоннаго де ла в 
крупное, особенно отме чаѳмоѳ разви- 
тифм болыпих столовых и рестора- 
нов и т. под. В этом мы идем по 
сле дам Западной Европы и особенно 
Соѳдиненных Штатов Се в. А м. Но 
ясно, что потребителям наиболе е вы
годно име ть свои столовыя, кооператив
ный учреждения, которыя особенно удоб
но ставятся в связь с потребительны
ми об-вами. Понятно, что де ло идет о 
столовых,  разсчитанных для нормаль- 
наго питания, для приме нения в них 
рациональнаго П. и., а не гурманства, что 
составляет особую специальность. Од
нако кооперативный столовыя, во все х 
отношениях выгодныя и экономный, 
развязывающия к тому же для другого 
производительнаго де ла большое число 
трудовых рук,  особенно женских,  для 
своего возникновения и правильной экс- 
плуатации требуют подходящих,  да
леко не всегда име ющихся в налич
ности, условий; оне  разовьются в круп- 
ных населенных центрах— в горо
дах,  среди фабричнаго населения и 
т. под.; но остается огромная масса обы
вателей, которая долго еще будет пи
таться посемейно. И зде сь остаются все  
те  крупные недостатки кустарной кух
ни, на которые указано выше, и чтобы 
уменьшить их,  важно ознакомление на
селения с основами рациональнаго пи- 
т а т я  и приготовления пищи. Вообще 
П. и.—-приготовление пищи — настолько 
важно для иароднаго здравия и экономии, 
что не сле дует его игнорировать, долж
но считать его весьма существенным 
де лом.  Необходимо име ть в виду, что 
кухонная обработка пищи стремится сде - 
лать ее безопасной (напр., убиванием 
паразитов в мясе  и различных вред-

ных бактерий в пище  нагре ванифм) , 
боле ѳ питательной (напр., удалением 
непереваримых частей измельчением) , 
удобоваримой (напр., нагре ванием ово
щей и пр.) и вкусной (напр., приме ио- 
нием приправ) , что в свою очередь 
поднимает удобоваримость. Наша обыч
ная кухня далеко не отве чает указан
ной це ли и нере дко достигает обрат- 
наго; особенно же часто гре шит она по- 
отношению к безопасности питания и 
против вкуса. Я. Ншитинокий.

Повелительное наклонение, см. гла* 
голъ.

Поверхность, см. XIII, 331/32, прил., 
31/37.

Повечерие, вечернее богослужеиие, со
вершаем. после  вечерни. П. бывает ве
ликое и малое; после днее совершается 
ежедневно, а первое — лишь Великим 
постом и в ые кот. болыпие праздники* 
Малое П. обыкновенно соединяется с 
вечерней; великое П. в Великий пост 
поется отде льно, а в болыпие праздни
ки соединяется с утреней.

Повивальная бабка, см. акушерка.
Повилика, см. паразиты (в растит*. 

царстве ), XXXI, 187.
Повиликовыя, см. вьюнковыя.
Повытчик,  в дореформенных су- 

дах чиновник регистрационнаго отде - 
ления, наблюдавший за порядком в рас- 
преде лении и хранении поступающих 
бумаг.  См. выть.

Пове нецкий уе зд ,  се в.-западный, 
уе зд Олонецк. г., граничить с Архан- ' 
гельск. губ. и Финляндией. Площадь-—
35.238,3 кв. в. П. у. самый большой и глу
хой в губернии. Поверхность предста
вляет гряды скалистых холмов (Оло- 
нецкия горы), покрыта болотами, озера
ми и обширными ле сами. Ре ки принад
лежать к Бе ломорскому (р. Выг и др.) 
и Онежскому бассейнам (Суна, Кумса 
и др.). Из озер наиболе е крупныя Сег- 
озеро, Выгозеро, Тулос- озеро, Лекша; 
к П. у. принадлежит и часть Онежск. 
оз. Почва каменистая, песчаная или бо
лотистая. Встре чаются в изобилии бо- 
лотныя и озерныя желе зныя руды. На- 
селение к 1913 г. исчислено в 40,1 т. ж* 
(включая 2,1 т. гор.); на 1 кв. в. 1,1 сельск* 
жит. По переп. 1897 г. было 26.381 ж., гл. 
обр. карелов (49,68%) и великоруссов 
(47,86%). Кроме  земледе лия, населенио 
занимается ле сн. промысл., охотой и ры-



боловством.  Вся хозяйств, площ. у. в 
ІІЮ5 г. равнялась 3.675,389 дес., из них 
кростьянских наде льн. земель—16,3 % 
(143,4 д. на 1 двор) . В частной соб
ственности было 0,1%, в т. ч. 1.569 д. 
принадлежало дворянам (в средн. по
784,5 д. на 1 владе ние) и 1.177 д. купцам 
(но 592,3 д. на 1  вл.). Церкви, госуд. и 
учрожд. принадл. 83,6%. А. П-ръ.

Пове нец,  уе здн. гор. Олонецкой г., 
им, се в. берегу Оыежскаго оз., 1.840 жит.— 
Цущоствовал уже в XVI в. в виде  
шшоиия; в 1703 г. Петр В. основ, зде сь 
чугуно-литейный завод,  закрытый в 
1736 г. С 1802 г.—у. г. Олонецк. г.

Пове ренный в д е лах,  см. дипло
матии. представительство, XVIII, 388. 

Пове рочная палатка, см. XII, 642.
Пове сть, один из видов эпич. поэ- 

(ilif, име ющий предметом событие или 
ироисшествие в жизни отдельной лич
ности. С одной стороны, изображая лишь 
отдельныѳ моменты из жизни лично
сти, а не всю историю ея, с другой — 
продставляя эти моменты в их про- 
птом и естественном развитии, без 
(Угромления к исключительному и при
чудливому, П. ограниченностью обнимае- 
маго ею содержания отличается от ро
мана, характером своих сюжетов от 
иоволлы, с которою не представляет 
других ре зких признаков различия. 
Іѵаис от романа требуется глубина и ши
рота идеи, от новеллы — новизна, ори
гинальность сюжета, так для П. обяза
тельны простота плана, легкость, удобо- 
обозримость фабулы, естественность то
на и простота изложения. П. может об
лекаться и в прозаическую и в сти
хотворную форму, и в этой, по преиму
ществу поэтич. форме , ведет свою ге- 
иоалогию от средневе ковых поэтов 
(напр., „Бе дныйГенрих“  Гартмана фон 
Ауэ, пове сти Ганса Сакса и др.) к бле- 
иѵпищим корифеям нове йшей поэзиии  
достигает высшаго интереса и художе- 
(ѵпионн. совершенства под пером Валь- 
тор Скотта, Байрона, Т. Мура, Лонг- 
фол л о и др.

Пове т,  судебно-административный 
нкруг в старинной Полыпе , до изве ст- 
ноП степени соотве тствующий нашему 
уишду. Из Польши делеыие на П. пере
шло в соединенную с нею Литву и, 
олед., в юго-западную Россию, главн. 
образ, уже со второй пол, XVI в., ко вре

мени введения в де йствие Литовскаго 
статута (см.) в последней его редакции 
(1588 г.). Зде сь П. продолжали существо
вать и после  присоединения к Россий- 
ской империи, пока де йствовал Литов- 
ский статут,  даже в начале  XIX ве ка. 
Ср. воевода, X, 598.

Погар,  бѳзуе здн. гор. стародубскаго 
у., Черниговской губ.; 9.960 ж. Существо
вала как полагают,  уже в XII в.

Поговорка, неизме нноѳпо форме  крат
кое изречение, созданное народом,  отли
чающееся от пословицы (ом.)своим ме- 
не ѳ общим характером,  а также отсут- 
ствием поучительности.По русскому на
родному выражению: „поговорка — цве - 
точек,  пословица—ягодка“.

Погода. Если бы мы пожелали изу
чать явления П. по наблюдениям только 
на ме сте  нашего пребывания, по запи- 
сям какой-либо одной метеорологиче
ской станции, то для разре шения це лаго 
ряда вопросов мы не нашли бы доста
точно данных,  и эти вопросы остались 
бы без отве та. П. даннаго ме ста зави- 
сит не столько от ме стных,  сколько 
от общих причин,  и эти общия при
чины могут быть выяснены только по 
наблюдениям въце лом ряде  пунктов,  
при помощи сравненных между собою 
инструментов и в близко одни и те  
же моменты времени. Для сопоставле- 
ния между собою наблюдений отде ль- 
ных станций, чтобы получить возмож
ность обозре вать условия распределеиия 
П. на большей или меньшей площади 
земного шара,* обыкновенно пользуются 
географической картой, на которой циф
рами, ‘линиями и условными знаками 
изображаются важне йшие элементы,опре- 
де ляющие собой тот или иной харак- 
тер П. Такого рода карты, относящияся к 
определенным моментам времени, но- 
сят название „синоптических“ , и осно
ванный на приме нении их метод изу- 
чения П. называется синоптическим.  Со
ставляя карты для после довательных 
моментов времени, мы получаем воз
можность сле дить за одновременными 
изме нениями П. на большей или мень
шей части земного шара, изучать от- 
де лыиыя явления в их переме щении 
по земной поверхности.

Самым важным элементом,  опре- 
де ляющим тот или иной характер П. 
в не котором районе , является баро



метрическое давление. Для карт П. поль
зуются исключительно приведенными к 
уровню океана величинами барометри- 
ческаго давления, по которым на карте  
проводятся изобары, т. е. линии, соединя- 
ющия ме ста с одинаковым барометри- 
ческим давлением.  Направление и ве
личина барометрическаго градиента (т. е 
разница давления на разстояние в 1 ' ши
роты =  1 1 1  килом.) опреде ляют собою 
как направление, так и скорость ве тра, 
a вме сте  с те м,  в зависимости отто
го, откуда переносятся массы воиздуха и 
их физическия свойства. Наблюдавший- 
ся на каждой станции ве тер на картах 
изображается по направлению стре лкой, 
летящей туда, куда ве тер дует,  и по 
скорости таким количеством перьев 
(идущих вбок черточек) , какому рав
носильна скорость в баллах шкалы Бо
форта (см. ве тер,  XII, 164). Наблюдав
шаяся на каждой станции облачность изо
бражается степенью зачерне ния кружка, 
изображающаго ме стоположение станции, 
и, кроме  того, условными знаками отме - 
чаются, если наблюдались, дождь, сне г,  
туман и т. п. Температура воздуха или 
дается цифрами около станции,или же, на 
основании этих величин,  проводятся 
изотермы (линии равной температуры). 
Для суждения о том,  насколько холодно 
или тепло в каждом данном пункте , 
обычно вычисляются, кроме  того, величи
ны отклонения температуры от нормы, 
при чем за норму принимаются вычи- 
сленныя на осыовании долголе тиих на- 
блюдений температ. для даннаго дня и 
часа.

Изобары обыкновенно складываются 
в не которыя системы, из которых 
наиболе е важную роль играют цикло- 
иическия  и антицшлональныя. Циклони
ческая система, или циклон,  изобража
ется рядом концентрических изобар,  
при чем в центральной части давле- 
ние наиболе е низко и отсюда во все  сто
роны возрастает.  При таком распре- 
де лении давления воздух устремляется 
от периферии к центру, но под влия- 
нифм вращения земли отклоняется в 
се верном полушарии вправо, в юж- 
ном вле во и движется по спиральным 
линиям,  приближаясь к центру. Угол 
отклонения ве тра от направления гра- 
диента зависит от величины трения 
воздуха о земную поверхность; на сушѣ

он меньше, че м над морем.  Прити 
кающий совсе х сторон к центру ион 
дух выносится восходящими токами 
кверху и зде сь растекается во все  сто 
роны. Антициклональная система, или 
антициклон,  изображается также рядом 
концентрических изобар,  но в цои 
тральной части зде сь давление наиболее 
высоко и убывает отсюда во все  сто 
роны. Воздух движется от центра к 
периферии и также всле дствие вращоиил 
земли отклоняется от направления грм 
дифнта, двигаясь по спиральным рас. 
ходящимся линиям.  Утекающий от цоп 
тра воздух пополняется нисходящими 
токами из боле ѳ высоких слоев атм о 
сферы. Распреде ление ве тров в цикло* 
нах и антициклонах дает возможности 
формулировать нижесле дующее простои 
правило Бейс- Бало: если стать так,  
чтобы ве тер дул в спину, то в ch 
верном полушарии минимум (т. ѳ. нам 
боле е низкое давление в циклоне ) бу
дет находиться нале во впереди, а ми 
ксимум (т. е. наибле е высокое давло 
ние) направо позади.

Циклоны наших широт очерчивают« 
ся обычно изобарами эллиптической фор
мы, при чем большая ось их напра 
влена чаще всего с юго-запада к се * 
веро-востоку, т. е. по главному напри 
влению переме щения наших циклонои.  
Можно различать таким образом но 
реднюю и заднюю сторону циклонов,  
при чем обе  эти стороны ре зко разнятся 
по господствующей в них погоде . К/ь 
передней части в наших условиях 
притекают обычно теплыя и влажный 
массы воздуха, которыя при наличии вое 
ходящих движений, Гподдерживаемых 
к тому же разностями температуры, 
быстро достигают состояния насыще 
ния; образуются облака, из которых'!» 
при температурах выше нуля падаѳт 
дождь, при температурах ниже нуля* 
сне г.  Ве тра задней части циклоноип, 
приходят из боле е высоких широт 
и приносят боле е холодный и сухо и 
воздух;  образование осадков и обли 
ков прекращается, и зде сь господству 
ет сухая, ясная и прохладная погоди

На нижесле дующем чертеже  показано схематнчооио** 
распреде ление П. в циклоне .

Очень часто, в особенности в зимнее полугоди«, 
изобары сгущаются, барометрический градиент отаии 
вится значительным,  и ве тры достигают степени бурм 
Такие циклоны представляют серьезную угрозу, ин- 
особенности, для мореплавателей; в зимнее время, н*
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мияпкуппости с ене гопадом,  они вызывают метели, 
Мань часто прекращающия у  нас всякое сообщение.

  ИЗОБАРЫ
  И З О Т Е Р М Ы

Антициклоны обычно очерчиваются так ж е, как и 
циклоны, замкнутыми изобарами. Б центральной их 
йЛлиоти, всле дствие указанных выше нисходящих дви- 
мшний, сопровождаются нагре ванием масс воздуха и 
Цнлением их от насыщения, по преимуществу уста
навливается ясная, безоблачная погода, и гооподствуют 
Mttßuc ве тры. При таких условиях ле том,  когда ночь

Кротка, а день длинен,  поверхность земли сильно 
гре вается солнечными лучами, потеря тепла излуче- 
NMI, незначительна, и ле тние антициклоны приносят 

№ собой жаркую погоду. Обратно, зимою, когда день 
ЖНтток и ночь длинна, излучение играет при ясном 
иаЛѢ преимущественную роль, нагре вание солнечными 
Арчями незначительно, и зимние антициклоны отличаются 
юяодами. Сне жный покров,  обладающий сильной луче
испускательной способностью и дурной теплопроводно
стью , еще боле е способствует при этом понижению 
»•Мпоратуры воздуха.

Циклоны и антициклоны, или иначе минимумы и макси
мумы, являются главными барометрическими системами, 
ІПИДающими у нас тот или иной облик П. Кроме  
имл’ь, еще различают не которые частные виды, как- то: 
щтные минимумы , ѵ-образныя депрессии , отрог,  се д- 
Ш ипу и параллельный изобары. Частные, или вторичные, 
Минимумы очень часто появляются на периферии основ
ных'!.. Обычно они быстро огибают основной центр,  
нитипляя его вле во, вызывая кратковременный, но ре з- 
НІн ииме нения П.; в ле тнее время в них разражаются 
линии и грозы. Ѵ-образныя депрессии  представляют собою 
чисть очень обширнаго циклона, и в них также разли
чаются: передняя часть, пасмурная с осадками, и зад
ним часть без осадков;  по линии разде ла часто прохо
дить шквалы. Отрогом называется область высокаго 
яинлония между двумя циклонами, которыми и обусло
вливается характер П. Се дловина образуется из сово
купности накрест расположенных двух максимумов 
н диух минимумов;  зде сь господетвует переме нная 
II,; ле том часты грозы. Область параллельных изобар 
ИМІмит особое значение при устойчивой погоде  в сре
ди и ии зимы или ле та. Все  перечисленные зде сь виды 
|и»ннреде ления давления с характерными свойствами П. 
мом(иис) виде тЪ на прилагаемой синоптической карте .

Нирометрические минимумы и максимумы обладают 
способностью ме нять свое положение на земной поверх
ности и переме щаются обыкновенно совершенно опре- 
фиииоишым образом.  Барометрический минимум в 
Лоцыпипстве  случаев движется таким образом,  что 
чисть, отличающаяся повышенными температурами, боль
шой облачностью и большими осадками, обращена в 

оторону, куда минимум движется; та же часть вихря, 
i д 1« температуры понижены и облачность уменьшена, 
Исигда оказывается заднею частью движущагося вихря. 
Ць барометрическом максимуме  не т такой типичной 
(•инницы в различных сторонах вихря.

Скорость движения минимумов по непосредственным 
ИиЛдюдошям оказывается чрезвычайно различной и для 
одного и того же минимума не остается постоянною, 
ииме ияясь в очень широких преде лах.  Так,  въ

Соединенных Штатах Се верной Америки средняя ско
рость минимума— 42 км. в час,  на Атлантическом 
океане  и в Западной Европе  она значительно меньше,—  
27— 28 км., в Европейской России— 34 км. х). Зимою 
вообще она больше, че м ле том.  Сле дующая табличка 
дает скорости ^вижения минимумов ле том и зимою.

Зима. Л е то.
Соединенные Штаты . . .  51 35 км. въ часъ
Западная Европа . . . .  29 24 » » »
Россия ..................................... 39 29 » » »

В каких преде лах могут колебаться де йствы- 
тельныя скорости, показывают сле дующия цифры: из- 
ве стны минимумы, скорость движения которых близка 
к 0; а с другой стороны, наблюдалась скорость движе- 
ния в 126 км.

Тропические циклоны переме щаются обыкновенно зна
чительно медленне ѳ минимумов средних широт.  Сред
няя скорость движения Антильских ураганов—  23 км. 
в час,  Азиатских циклонов 14 км. ^

Скорость переме щения барометрических максиму
мов по непосредственным наблюдениям меньше, че м 
для минимумов.  Сле дующая таблица дает ея величины 
для зимы и ле та и в среднем годовом  .

Л е то. Зима. Годъ.
Соединен. Ш таты   35,7 42,0 |38,6 км. в ч.
Европа  .......................... 25,5 24,5 25,7 » » »

Направление переме щения барометрических макси
мумов гораздо мене е правильно, те м минимумов:  
траэктория центра вихря представляет собой всегда в 
высшей степени неправильную и изломанную кривую. 
Общее направление движения— съИЧѴ или W на SE или E; 
при этом в Европе  обыкновенно зимою максимумы 
движутся боле е к югу, ле том боле е к се веру.

В барометрическом минимуме  прибывающия по низу 
массы воздуха, втягиваемыя восходящим вертикаль- 
ным движением в центральной его части, верхними 
течениями выносятся снова в окружающую атмосферу. 
Таким образом,  в вихрь постоянно и непрерывно, 
вплоть до полнаго его заравнивания или исчезновения,—  
вступают и удаляются новыя массы воздуха. Сле до- 
вательно, барометрический минимум не есть прежде всего 
разре жение, связанное с одной какой-либо опреде лен- 
ною массою воздуха. При этом вихрь еще перемещается 
по земной поверхности. Поэтому барометрический мини
мум правильне ѳ представлять себе  как разре жение, 
подобно волне  катящееся в своем поступательном 
движении с ме ста на ме сто и после довательно втягива
ющее и пропускающее через себя новыя сме няющияся 
массы воздуха и ими питаемое. Совершенно аналогично 
этому барометрический максимум будет представлять 
собою волну сгущения или сдавливания, питаемую при
текающими сверху и уносимыми нижними течениями мас
сами воздуха.

Вихревыя системы с вертикальною осью в самих 
себе  носят причины, вызывающия их переме щение 
по земной поверхности. Раз образовалась такая вихревая 
система, очевидно, что существовать без всяких из- 
ме нений она может только до те х  пор,  пока количества 
втекающаго в нее воздуха равны количествам воздуха, 
из нея оттекающаго, и пока приток и отток идут 
во все  стороны от центра совершенно симметрично 
и равноме рно. Если в барометрическом минимуме  
приток воздуха превышает его отток,  нарушенное 
равнове сие в данном ме сте  атмосферы понемногу 
возстановляется, и минимум,  явившийся результатом 
этого нарушения равнове сия, мало-по-малу выполняет
ся, заравнивается. В том случае , когда отток,  на- 
оборот,  берет переве с над притоком,  барометриче- 
ский минимум должен углубляться, усиливаться. При 
барометрическом маиссимуме  изме нение соотношения 
между притоком и оттоком вызовет обратный резуль
тата  максимум должен усилиться, расти, если приток 
берет переве с над оттоком;  наоборот,  преобладание 
оттока над йритоком вызовет постепенное разсасы- 
вание, растекание максимума среди окружающихъ

х) Из этих цифр понятно, почему иногда скорость 
переме щения барометрических минимумов сравнивают 
со скоростью движения пассажирскаго пое зда жел. дор.



масс воздуха. При этом образовавшийся вихрь с 
вертикальною осью только до те х пор будет не- 
подвижен,  пока приток и отток происходят совер
шенно равноме рно и симметрично во все  стороны. Как 
только с одной какой-либо стороны равенство между 
притоком и оттоком в вихре  будет нарушено, само 
собой понятно, что барометрический минимум поте- 
ряет симметрию и будет выполняться там,  где  приток 
преобладает над оттоком,  наоборот,  будет углу
бляться и усиливаться с той стороны, где  отток сильне е 
притока; поэтому центр вихря должен переме ститься 
оттуда, где  идет выполнение, в ту сторону, где  преобла- 
дание оттока заставляет давление воздуха дале е умень
шаться. Обратное будет име ть ме сто в барометри- 
ческом максимуме . В  этом именно постепенном 
сме щении центра вихря и состоит движение таких 
вихревых систем  .

В сформировавшемся на не которой площади баро
метрическом минимуме  на той стороне  его, которая 
обращена к полюсу, ве тры будут составлять с гра- 
диептом болыний угол,  че м на стороне  вихря, обра
щенной к экватору. Если представить себе  теперь 
в любой точке  ве тер разложенным на две  слагающия, 
из которых одна направлена по изобаре , другая по 
направлению градиента, то очевидно, что слагающая по 
направлению градиента, опреде ляющаяколичественно при
ток воздуха снизу, будет те м больше, че м меньше 
угол ве тра с градиентом.  Отсюда же понятно, что 
внизу к центру вихря будут приближаться те м боль- 
шия массы воздуха, че м меньше угол ве тра с градиен- 
том.  Поэтому в совершенно правильном и симметрич- 
ном барометрическом минимуме  выполнение вихря 
вообще будет итти, при прочих равных условиях,  
быстре е там,  где  угол ве тра с градиентом меньше, 
и центр вихря будет стремиться переме щаться по 
меридиану от экватора к полюсу, если, конечно, не 
существует других причин,  изме няющих направление 
его движения.

В барометрическом максимуме  те  же причины 
вызовут на полярной стороне  вихря боле е слабый 
приток воздуха сверху, че м на экваториальной. А это 
будет име ть сле дствием совершенно так же, как 
в минимуме , стремление в вихре  переме щаться по 
меридиану от полюса к экватору. Но это переме щение 
в меридиональном направлении в максимуме  должно 
быть выражено гораздо боле е слабо, че м в минимуме , 
так как ве тры в области перваго несравненно слабе е, 
че м в области минимума. Таким образом в разсма- 
триваемом вихревом движении всегда существует 
меридиональная слагающая, стремящаяся сме стить' центр 
вихря вдоль меридиана; на ея существование указано 
было впервые Феррелем  .

В . Томсон (лорд Кельвин)  указал зате м еще на 
одно чрезвычайно характерное и важное свойство вихре
вых систем.  Возникшая вихревая система относится 
к вне шним возде йствиям,  как твердое те ло. Встре чая 
массы воздуха, она их задерживаѳт,  испытывая от 
них давление с той стороны, которая встре чает эти 
движущияся массы; наоборот,  со стороны противопо
ложной, как за твердой преградой, образуется разре - 
жение. Само собой разуме ется, что при подвижности 
разсматриваемых вихревых систем это давление—  
с одной, разре жение— с другой стороны должны при
вести в движение такую систему в том же направлении, 
в каком движутся встре чаемыя ею массы воздуха. 
Таким образом получается вторая слагающая по напра- 
влению общаго движенгя атмосферы.

Этими двумя слагающими: меридиональною и по напра- 
влению общаго движения атмосферы— опреде ляется общее 
переме щение вихрей с вертикальной осью. Это не зна
чить, что такие вихри всегда и неизме нно движутся только 
исключительно под влиянием этих двух причин:  
напротив,  це лый ряд других,  еще боле е мощных 
факторов существенно, иногда коренным образом,  
изме няет переме щение минимумов и максимумов;  
но среднее из безконечнаго разнообразия де йствительно 
наблюдаемых движений показывает,  что все  остальные 
факторы, опреде ляющие движение вихря, относятся к 
двум выше отме ченным,  как не периодическия влияния 
к периодическим факторам погоды. Когда исключено 
в среднем из большого числа наблюдений влияние 
случайных,  отклоняющих от нормы факторов,  всегда 
и неизме нно оказывается движение вихрей под влия- 
нием этих двух основных факторовъ.

Наблюдения показали, что по крайней ме ре  в EupoiiN 
масса воздуха антициклона тепле е циклона.

Распреде л. температуры зимой в Австрийских Альп

Ц и к л о н ъ .
В ы с.н .у .моря Центръ. С е к т о р ы. Центр i

M.IITU
(метры). С. В . Ю. 3 . циклоп»
500 . . 1,9 —  5,0 —  4,3 —  3,9 —  1,8 — Н,(І

1000 . . . . —  1,0 —  7,4 —  2,4 —  2,9 —  4,9 — (1,(1
1500 . . . . —  3,9 —  9,7 — 2,1 —  3,1 —  8,1 — 1,''
2000 . . . . —  6,8 — 12,1 —  3,3 —  4,6 — 11,3 — 0,1»
3000 . . . . — 12,7 — 16,8 — 10,3 — 11,1 — 17,6 — (1,7
3500 . . . . — 15,6 — 19,2 — 16,2 — 16,1 —20,7 — 111,0
Средняя х) . —  6,9 — 12,1 — 5,6 —  6,1 — 11,3 —  4 ,6

» *) 0,58 0,47 0,40 0,41 0,63 0 ,4M

В долинах (500 м.) всего холодне е в центре  анти 
циклона, но уже на 1.000 м. н. у . м. или 500 м. над доли 
нами гораздо холодне е в С. и 3 . частях циклона, там* 
же ниже и средняя температура столба воздуха млждг 
500—3.500 м.; а в центре  антициклона температур* 
выше всего; там же убывание температуры с высотой 
всего медленне е, а в центре  и в 3 . части циклона нош и 
быстре е.

Эти данныя Ганна вполне  согласны с наблюдениим» 
на шарах в разных частях Европы. Так,  14 оем 
тября 1898 г. были одновременные подъемы из Англ I и 
и Берлина, в обширной области антициклона. Темпер» 
тура была высока как в нижнем слое , так и на боли. 
ших высотах.  Изотерма 0° была на высоте  4.200 и 
в Англии, а над Берлином 3.800 м., т. е. так »ми 
высока, как в самые теплые ле тние дни. При подъема» » 
из Берлина во время циклона в мае  и антициклона 
в феврале  оказалось, что она выше в после днаМ|>; 
кроме  поверхности земли. ;

Высотам.
Пов. земли. 1120 2145 3390 4580 Среди 

Антициклон 18 2,7 5,8 1,0 —  5,4 — 13,1 — !,!•
Циклон 13 9,2 —  1,7 — 8,2 — 16,1 — 24,1 —ВЛ'

Тейссеран д е  Бор пишет о подъемах шаров- мм 
дов в окрестностях Парижа: «Убывание температуры 
с высотой особенно велико в центре  циклонов,  доотигим 
псре дко 0,9 на 100 м. Во многих антициклонах пабл»> 
дается сле дующее: от поверхности земли до 1.500 или
2.000 м. температура нере дко прибывает,  обыкновении 
же изме няется мало, зате м наблюдается боле е быстрин 
убывание, достигающее иногда 1° на 100 м. между 9—10 им 
высоты. По сравнению областей циклонов и антициилн 
нов видно, что в первых часто тепле е, но только и* 
самом нижнем слое  воздуха, уже на высоте  не ошмп 
ких сот м. в циклоне  становится холодне е и тин» 
продолжается до высоты перистых облаков,  где  разницы 
температуры между циклонами и антициклонами сглажи 
ваются».

Распред. t* в циклон, и антицикл, в окрести. Парили»

В ы с о т ы .  З и м а .  Л е т о .
Ци Анти Ци Анти

Поверхность
клонъ. циклонъ. клонъ. циклом»

земли 3,0 (— 37,9) 15,7 20, П
1000 метр. —  2,2 1,5 9,1 ии,<і
2000 » —  8,0 1,3 —  3,0 7,7
3000 » — 15,1 — 2,0 —  0,8 — 2,1
4000 » — 20,8 —  6,7 —  7,3 —  ll.lt
5000 » — 27,5 —  10,9 15,0 — 0,1
6000 » — 34,0 —  16,0 — — 17,2
7000 » (— 44,4) —  25,8 —

8000 » ( -4 8 ,5 ) (— 30,2) — (—00,7)

Из этой таблицы видно, что как зимой, так и ле тпм». 
температура в антициклонах на равной выооте  mut* 
уровнем моря выше, че м в циклонах;  только оимм 
нижняя часть воздуха для зимы составляет исключим!» 
Таким образом,  мы приходим на основании итм«» 
полетов к тому же заключению, к которому пришел* 
и Ганн на основании наблюдений на Альпахъ.

1) От 500 до 3500 м.
8) Разность температуры на 100 м. разнооти лыиины



Температуры, найденныя в областях циклонов и 
антициклонов на высоте  до 8.000 метров,  не согла
суются с существованием восходящих и нисходящих 
токов,  предполагаемых так называемой конвекцион- 
мой теорией.

Пока не было систематических наблюдений на шарах 
и зме ях и наблюдения на горах не были достаточно 
обработаны, господствовала конвекционная теория возник- 
нонения циклонов и антициклонов средних широт.  
Ѵсловия температуры, господствующия зимой в самом 
нижнем слое  воздуха, переносили на всю толщу атмо
сферы, в которой существуешь циклоническое и анти- 
циклоническоѳ движение воздуха, т. е. циклон пред
ставлялся теплым во всей массе , а антициклон— холод- 
нмм.  Д е лая такое предположение, получаем на не кото- 
,рой высоте  над поверхностью земли обращение градиен- 
тов:  над циклонами давление становится выше, над 
антициклонами ниже. Если бы такое предположение 
было справедливо, воздух из циклонов,  т. е. теплых 
■областей, на не которой высоте  передвигался бы к анти- 
циислоническим областям  .

Но действительное распреде ление температурь, по 
крайней ме ре  в Европе , не оправдывает этих предпо- 
ложений; оно даже ведет к заключению, что слой воз
духа в не сколько тысяч метров высоты тепле е в анти
циклонах,  че м в циклонах.  Конвекционная теория 

.циклонов может быть приме нена хотя отчасти к 
тропическим циклонам и не которым ле тним,  сопро- 
нождаемым грозами циклонам средних широт.  
По после дние продолжаются недолго, давление в центре  
ре дко ниже 750 мм., градиенты не велики; это обыкно- 
Іиеиино неболыпие второстепенные циклоны, возникающиф 
in. Ю.-В. части боле е обширной циклонической области. 
.Из выше поме щенных таблиц и заме ток Тейссеран 
до Бора видно, что в Европе  в зимнее полугодие в 
самом нижнем слое  зимой температура немного ниже 
п антициклоне , че м в циклоне , дале е наступают 
обратный условия. Обширные продолжительные циклоны 
■е низким давлением в центре  бывают лишь в зимнее 
иолугодие. В это время гбда температура убывает 
медленно с высотой, нере дко бывает холодне е внизу, 

■че м на высоте  не скольких сот метров,  водяных 
паров мало, особенно на высотах боле е 2.000 м., 
а эти циклоны переходят через горныя це пи, так что 
их вертикальные разме ры велики. Конвекционная 
тоория, очевидно, не име ет приме нения к этим обшир- 
■иьим циклонам.  Поэтому нужно искать других объяс- 
нений. Их нам дает динамическая теория. Основы ея 
оле дующия. На небольшой высоте  над поверхностью 
земли в средних и высоких широтах существует 
постоянное движение с 3 . на В . вокруг полюса. Это 
явление зависит от меньшей плотности воздуха в низ- 
ких широтах,  че м в высоких,  a после дняя в боль
шей степени от высокой температуры, в меньшей от 

■большого количества водяных паров.  Зимой это дви
ж ет е  должно совершаться быстре ѳ, че м ле том,  так 
как градиент от экватора к полюсу больше в высо
ких слоях воздуха. Это различие ле та и зимы должно 
быть больше в се верном полушарии, че м в южном,  
как и различие температурь всего столба воздуха в 
низких и высоких широтахъ.

Наблюдения на воздушных шарах,  зме ях,  отде ль- 
ных горах,  показали, что нере дко существуют слои 
воздуха, име ющие различное направление движения, 
различныя температуру и влажность, часто они прохо
дить очень близко один от другого как в горизонталь
ному так и в вертикальном направлениях.  Если 
боле е теплый слой находится над боле ѳ холодным 
и оба движутся в разных направлениях,  у соприкосно- 
иония их образуются атмосферныя волны, и если воздух 
близок к насыщению, то и волнистыя облака, но сме - 
шепие ограничится соприкасающимися слоями, не будет 
•оме шения массы воздуха. Иное де ло, если верхнее течение 
Холодне ѳ нижняго; тогда равнове сие будет неустойчиво 
игь вертикальном направлении, и раз начнется сме шение 
двух масс,  оно пойдет быстро, явятся теплые восходя- 
ицио и холодные нисходящие токи, сгущения водяного 
пара и т. д. Под влиянием вращения земли вокруг 
оси явится циклоническое движение воздуха, которое 
распространится дале е, всле дствие причин,  о которых 
упомянуто дале е.

Но можно указать и другия причины возникновения 
циклонов.  Зимой таковыми являются болыпия разли

чен температурь в те х  же широтах;  а именно,

она выше над морями, че м над материками. Эти 
явления видоизме няют градиент,  направленный в 
высоких слоях воздуха от экватора к полюсу. Если 
градиент уменьшается, то массы воздуха большого 
полярнаго циклона замедляются; если увеличивается, 
то оне  движутся скоре е. Это вызываешь в первом случае  
повышение давления, т. е. образование антициклонов;  
во втором— понижение давления и образование циклонов.  
Эти явления зате м передвигаются по земной поверхности, 
главным образом с 3 . на В ., т. е. по направлению 
движения массы воздуха в средних широтах,  при чем 
направление видоизме няется ме стными условиями, осо
бенно распреде лением температуры.

Так как зимой разница температурь высоких 
и низких широт гораздо боле е, че м ле том (особенно 
в се верном полушарии) и вме сте  с те м увеличиваются 
различия температурь вдоль параллелей, то в это время 
года существуют условия наиболе е частых и сильных 
циклонов,  т. е. и запас энергии больше и распреде ление 
температуры мене ѳ правильно, что ведет к неправиль
ности движения высоких слоев воздуха. В особенности 
сильно влияет на П. в области барометрическаго макси
мума состояние поверхностнаго слоя почвы. Так,  напри- 
ме р,  в осеннее время, когда максимум надвигается 
на ме стность после  продолжительной пасмурной и до
ждливой погоды, когда, сле довательно, поверхность 
почвы вся пропитана влагою,— и прилегающиф к ней 
слои воздуха, благодаря испарению, насыщаются водя
ными парами; в таком случае  при прояснении неба 
с понижением температуры водяные пары быстро пере
ходят в капельно-жидкое состояние и образуются 
мощные, плотные слои тумана, густою пеленою закуты- 
вающаго все небо; из этого тумана начинает моросить 
мелкий дождик— и получается характерный, осенний 
барометрический максимум,  на первый взгляд ничего 
общаго с описанною выше погодою не име ющий. Однако, 
зде сь все де ло в состоянии нижняго слоя воздуха. 
Поднимаясь во время такой погоды на воздушных ша
рах,  воздухоплаватели, пройдя сравнительно не толстый 
(не свыше 150 метров)  слой тумана и поднявшись над 
ним,  наблюдали над собой яркое солнце на совершенно 
безоблачном небе . Не мене е характерно влияние сне ж- 
наго покрова на П. при барометричеоких максимумах 
зимой. Всле дствие огромной потери тепла излучением 
с поверхности сне га, эта после дняя, сильно охлаждаясь 
при ясной погоде , способствует усилению мороза, охла
ждая и прилегающие к ней слои воздуха. Особенно 
сильно охлаждение сне говой поверхности там,  где  
ме стность закрыта настолько, что ве тры совершенно от
сутствуют^ и где  поэтому устранены все  обстоятельства, 
уменынающия влияние подобнаго охлаждения; только 
при подобных условиях и возможны такие морозы, где  
температуры могут понижаться до 60—70° ниже 0° 
как,  наприме р,  в С.-В. Сибири. Наконец,  в не ко- 
торых случаях может изме ниться и самый характер 
ве тров в области максимумов особенно на его окраи- 
нах.  Так,  в том случае , когда к области баро
метрическаго максимума весьма близко подходить сильный 
минимум,  изобары на окраинах максимума в стороне  
приближающагося минимума могут сильно сблизиться; 
градиент,  обыкновенно зде сь очень небольшой, дости
гает значительной величины, ве тры усиливаются и 
мало-по-малу переходят в бури, сопровождаемый 
нере дко в зимнее время сильными метелями, сне жными 
заносами и буранами. Особенно часто такая погода 
бывает в степях юга России, когда в се верной или 
средней полосе  максимум,  а на Черном море  минимум.  
Установить для переме щения максимумов какие-нибудь 
опреде ленные типы путей подобно тому, как это сде лано 
для минимумов,  несравненно трудне е, как потому, 
что максимумы вообще движутся гораздо мене е правильно, 
нежели минимумы, так и потому, что они обладают 
способностью иногда це лыми неде лями, в исключитель- 
ных случаях даже ме сяцами, оставаться почти на 
одном и том же ме сте . Всле дствие малых градиентов 
и влияния аде отных у словий часто очень трудно установить, 
где  находится центр максимума. Вообще, относительно 
их переме щения можно сказать только, что максимумы 
стремятся двигаться к Ю.-В. Оставаясь продолжительное 
время на одном и том же ме сте , барометрический ма
ксимум начинает обыкновенно понемногу терять свои 
характериотичесисия черты и мало-по-малу исчезаешь,- 
как бы постепенно расползаясь и выравниваясь.

Циклоны тропическаго пояса во многом отличаются



от циклонов средних широт.  Одно из главных 
отличий то, что они вообще очень ре дки, а на обширных 
пространствах тропиков их вовсе м не бывает,  
а именно: 1. По обе  стороны экватора, до 4° с. и ю. ш. 
2. На материках,  начиная с небольшого разстояния 
от моря. 3. На океанах,  где  це лыйгод дуют сильные 
пассаты и температура ниже, че м в других частях 
тропическаго пояса: Южно-Атлантическом океане  и 
Восточной части Южнаго Тихаго. Области, где  тропи- 
ческие циклоны бывают часто: 1. Антильскиф острова 
и моря к В. и 3 . от них до берегов Мексики на 3 .  
и на С. до берегов Соединенных Штатов (ураганы).
2. Се верная часть Индийскаго океана, особенно Бенгаль- 
ский залив.  3 . Южно-Китайское море и моря около 
Филиппинских островов (тайфуны). 4. Западная часть 
Южнаго Индийскаго океана, особенно у о. Маврикия. 
5. Западная часть Южнаго Тихаго океана. Разме ры 
тропических циклонов вообще меньше, че м циклонов 
средних широт,  градиенты больше, и ве тры сильве е. 
Вблизи центра изме нение давления очень велико, нере дко 
до 10 мм. в час и боле е, при чем обыкновенно повы- 
шение барометра идет быстре е, че м понижение. Во 
время циклона на В . берегу Индии в сентябре  1885 года 
барометр понизился на 26,3 мм. в полчаса, a зате м 
повысился на 27,6 мм. в 1/ 2 часа. Между те м в Батавии 
на о. Яве , под 7° ю. ш ., где  никогда не бывает цикло- 
йов,  за 40 ле т наблюдений самое высокое давление 
было 764 мм., самое низкое 753 мм., разность 11 мм.

Направление передвижения тропических циклонов 
ое вернаго полушария обыкновенно с Ю .-В., у  границы 
тропическаго пояса с Ю., a дале е на се вере  с Ю .-З. 
и 3 ., т. е. совершается переход к циклонам средних 
широт.  Многия сотни Антильских циклонов,  перейдя 
в средния широты, движутся по югу Соединенных 
Штатов или по Атлантическому океану у их берегов.  
Иногда, хотя и ре дко, их удалось просле дить до Европы. 
Циклоны (тайфуны) Дальняго Востока нере дко доходят 
до берегов Средняго и Се вернаго Китая, Японии и даже 
нашего Южно-Уссурийскаго края. Не сколько перво- 
классных обеерваторий (в Манилле  на Филиппинских 
островах,  о. Гонгконг у берегов Ю. Китая, Цикавей 
близ Шанхая и Токио в Японии) сле дят за передви- 
жением тайфунов и своевременно предупреждают 
о них.  Скоро к этим обсерваториям присоединится 
и русская во Владивостоке . Бюро погоды Соединенных 
Штатов своевременно предсказывает о приближении 
Антильских циклонов.  Индийское метеорологическое 
учреждение в Калькутте  подробно изучило 8арождение 
и передвижение циклонов Бенгальскаго залива. Это 
изучение облегчается сравнительно неболыним разме - 
ром моря, на котором возникают циклоны. Тропиче- 
ские циклоны чаще всего бывают от середины ле та до 
середины осени, т. е. во время высокой температуры и 
большой влажности воздуха. После  поворота тропиче
ских циклонов,  когда они движутся в преобладающем 
в средних пииротах направлении с 3 . (сначала обык
новенно с Ю .-З. или З.-С .-З . в се верном и С.-3 . или
3.-С .-З. в южном полушарии),опять-таки область боле е 
высокаго давления находится справа от пути в се вер- 
ном и сле вав южном полушарии. Нужно еще заме тить, 
что поворот циклонов из В . в 3 . направление совер
шается вблизи материков и больших островов,  где  в 
данное время (конец ле та, начало осени) давление ниже, 
че м на морях, т. е. область высокаго давления у поляр
ной границы пассатов прервана.

Причина экваториальной, составляющей направление 
тропических циклонов по Феррелю, та, что, как ни мала 
область этих циклонов,  все-таки на полярной стороне  
(С. в се в. и Ю. в южном полушарии) отклонение дви- 
жения от нормали к изобаре  больше, и потому с этой 
стороны к центру притекает мене е воздуха, че м 
с Ю. в ое верном и с С. в южном полушарии, и 
центр переме щается туда, откуда притекает меньше 
воздуха. Мне ние американскаго метеоролога довольно 
ве роятно; если его принять, то окажется, что в ме стах 
поворота циклонов эта причина име ет еще большее 
влияние на направление циклона, и понятно почему: в 
широте , где  совершается поворот,  уже прекращается 
влияние В . ве тров (пассатов)  и еще не начинается 
влияние преобладающих 3 . ве тров средних широт.  
Поэтому циклоны на не котором разстоянии движутся 
прямо с 10. в се вериом и прямо с С. в южном 
полушарии.

Боле е высокая температура в передней части циклона

не только внизу, но и на больших высотах наблюдается 
как на отде льных горах,  так и на шарах и зме яхи..

Как уже было упомянуто, циклоны, антициклоны 
и их разновидности не остаются на ме сте , но пере 
ме щаются. В наших широтах заме чается общее 
стремление все х  систем двигаться от запада к востоку; 
большая часть наших циклонов в преде лах РоооЬ» 
переме щается с различной скоростью от юго-запада 
к се веро-востоку. По пути движения какой-либо баро« 
метрической системы происходят обусловленныя сю 
сме ны погоды, при чем сме ны эти бывают то быстры, 
то медленны, в зависимости от скорости переме щеним 
систем.  Изучение погоды при помощи синоптических* 
карт показало, что как пути, так и скорости пе- 
реме щения этих систем до безконечности разнообразны, 
как разнообразен до безконечности и общий облик* 
обусловленных ими сме н погоды. Однако при всем 
том оказалось возможным установить ряд эмпиричо 
ских правил,  руководствуясь которым можно с боль
шей или меньшей степенью ве роятности по предше
ствующему и данному строению предугадывать и гри- 
дущия изме нения, т. е. де лать предсказание П. Для 
практическаго использования этой возможности нуж
но было име ть способ с возможной быстротой соби
рать в одном пункте  результаты наблюдений метеоро- 
логических станций; для этих данных составляют®# 
синоптич. карты для утра и вечера, служащия для 
предсказаний, и издается бюллетень. Около 12 часов дня 
начинается разсылка предсказаний погоды по телеграфу 
в ряд пунктов регулярно, или каждый день или два- 
три раза в неде лю. Тогда же разсылаются предсказа* 
ния и на отде льные запросы с оплаченным (по общему 
тарифу) отве том.  Кроме  того, вечером приблизителья* 
с 80 пунктов поступает дополнительная депеша, за
ключающая в себе  результат полуденныхънаблюдений. 
На основании их также составляется карта, служащая 
для дополнительных предсказаний.

Одною из первоначальных и важне йших задач* 
службы погоды является предупреждение о бурях для 
мореплавателей. С этой це лью в ряде  пунктов по 
побережью установлены особыя мачты, на которыя, 
по распоряяиению обсерватории, поднимаются особые 
сигналы в форме  одного или двух конусов днем*, 
трех или четырех красных фонарей ночью. Процент* 
удачи такого рода предсказаний иногда, но далеко иий 
всегда, достигает* у нас 90 и боле е. Много телеграмм* 
с предсказаниями П. разсылается в настоящее вромя 
сельским* хозяевам*, но процент* удачи этих предока» 
заний уже не сколько мене е и колеблется от 70 до 85. 
В зимнее время большая часть желе зных доро»* 
получает* предостережения о мятелях и ре зких ипме -  
нениях погоды. Кроме  предсказания П ., важное значепие, 
особенно для мореплавателей и рыбаков*, име ет и оно- 
ве щение о де йствительном состоянии как П ., так и 
моря. Име я своевременно необходимый све де ния, заинт<ю 
ресованныя лица получают* возможность непосредственно 
оце нить общее состояние погоды и составить суждеиио 
о ве роятных ея изме нениях.  Такого рода служба 
организована Гидро-метеорологическою частью Отде ла 
торговых* портов* мин. торг. и пром. для Чернаго » 
Азовскаго морей (с центром* в Ф еодосии), для КаспиМ- 
скаго моря (с центром* в Петровске ) и для Бе лаго 
моря и Ледовитаго океана (с центром* в Архангельск’!»). 
Для Балтийскаго моря такая же служба организуотои 
при соде йствии Главной Физич. Обсерватории.

Несмотря на относительно высокий процент* удачных* 
предсказаний, население России, вообще говоря, не чув
ствует* его, и предсказания, выпускаемый обсерваторий, 
не пользуются популярностью. Причина этого лежит* 
главным образом в том,  что предсказания име ют* 
у нас самое ограниченное распространение и становятся 
изве стны обществу лишь случайно, а не систематично, 
когда только и может быть правильно оце нена их* 
удача. Кроме  того, предсказания выпускаются единством 
ным учреждением на всю Россию, почему запаздывают), 
и притом* могут быть формулированы лишь в самых* 
общих* чертах,  не сообразуясь с ме стнымиособенности 
ми отде льных районов* и пунктов,  всле дствие чего и 
име ют боле е теоретическое значение, че м практичоокос 
Сле дует отме тить, что предсказания обсерваторим, 
даваемыя в отде льных случаях и на особые запросы, 
когда внимание предсказателей может боле е сосредото
читься на опреде ленном районе  и опреде ленных явлг 
ниях,  всегда оказываются боле е удачными и получают*



i большее дове рие и развитие. Только скоре йшая ррга- 
и тцил ме стных центров предсказания погоды для 
Щии.пых районов,  к чему уже давно перешли 
Шро-Американские Штаты, Германия, Япония и не ко- 
j'MH другия государства, может сде лать и наши пред
анная це нными для практической жизни и заслужи
вшими общаго дове рия.
ІІбычныя предсказания погоды, на основании синопти

ки их карт,  выпускаются за 24— 48 часов вперед 
лишь в исключительных случаях за 3— 4 сутки. 

Ирпдоказате на боле е долгий срок вперед составляет 
яииипчиую мечту челове чества и основную це ль метеороло- 

Н», исак науки о погоде . В  этом отношении однако 
•имсо Индия, благодаря своему исключительному 

и . военному режиму, уже довольно давно достигла 
чшожности давать предсказания общих условий погоды 
•чти за полгода вперед,  да в самые после дние годы 

■ ‘Шингтонское Бюро П. на основании синоптических 
Nrn. всего се вернаго полушария вырускает для Се вер- 

(?!ш Америки и прилегающей части Атлантическаго океана 
|м(*доисазания общаго режима погоды за одну неде лю 
Ёйирпд.  Этот успе х  дает не которую надежду на то, 
W i  при соотве тствующей организации и после  предвари- 
Смиюй разработки материала, такого же рода пред- 
> аиимиия сможет име ть и Россия, для которой, как 
*Ѵ|иаиим земледе льческой, они будут име ть существенное 
ІИАчсиие. Центральныя метеорологическия учреждения 
цйртигли наибольших успе хов в предсказании бури, 
i, t, лвлений опасных для судоходства. В Соединенных 
Ииитах эти предсказания приобре ли такое дове риф, что 
Яриховыя общества отказываются платить премию 
ft влучае , если корабль вышел из порта, когда Бюро 
«и; иредсказывает близкое наступление бури, и суды 
шновятся на сторону страховых обществъ.
Огрого научное предсказание П . может быть доступ

ами* далеко не для все х .  Между те м возможный ея 
••яме нония могут интересовать и таких лиц,  которым 
> ииоптическия карты недоступны по каким- либо причи- 
«м.  Поэтому важно указать, что во многих случаях 

*|и#доказания погоды возможны даже и для простого 
ьДЙлюдателя, не вооруженнаго картами и инструментами, 
»ужна только не которая наблюдательность и знакомство 
ь характерными для переме н погоды признаками, 

util* как существует це лый ряд явлений в природе , 
Inno связанных с изме нениями погоды и очень часто 
идолго предшествующих этим после дним.  Так,  

яйд неба, его окраска и отте нки при восходе  и закате  
■лица, прозрачность атмосферы, наблюдаемыя формы 
Ддикев,  изве стныя особенности в их очертаниях 

ц т. п. дают ряд це нных признаков для суждения 
? погоде . Легче и точне е можно предсказать погоду, 
гмиии не которые метеорологические инструменты,— осо- 
ириииио барометр и флюгер;  колебания атмоефернаго 

мсния и изме нения в направлении и силе  ве тра, 
ибпнно в связи с другими признаками, давая много 

Гйинаний на характер предшествующей погоды, в 
рмоторых случаях могут с большей ве роятностью 
СарАие ѳ его опреде лять.Помимо наблюдаемых метеороло-
• ижчнеими инструментами явлений, существует много 
/гугих,  указывающих на те  или другия возможный 
имфмме ны в погоде . Появление дождевых линий в 
Аииактре  атмосферы те сно связано с выпадением дождя,
• ич.ма часто значительно предшествуя ему. Мерцание 
йиеид в ясныя ночи, стоящее в те сной связи с содер
жи Иом водяных паров в атмосфере , нере дко можетъ
и-йишть на увеличение влажности в воздухе , прежде

• !(МЪ гигрометры метеорологических станций конструи
руют* это. В не которых случаях телефон* может 
Л|м»дуиредить о приближении грозы задолго до того 
4Ф»»м<ши, когда наблюдатель услышит первый гром 
»•ли уиидит первую молнию. Актинометр и полярископъ
• ■•мико иногда дают заране е указания на различный 
••иншоншыя переме ны в атмосфере .

Дли ознакомления с современным положением 
. чпииил о П. и ея предсказании см. M ohn, «Grundzüge 
im Meteorologie» (много изданий); Abercromby, «Weather»

IIWMHJ; Поморцев,  «Очерк учения о предскавании погоды» 
I «HIM; Елоссовский, «Нове йшие успе хи метеорологии» 
ІННІІ); его же, «Основы метеорологии» (2-е изд., 1914); 
«fwng, «Lehrbuch der Meteorologie» (1890); Рейнбот,  

-ІІцвл Іидован ие вопроса о предсказании погоды» (1896); 
ff« Нроунов,  «Передвижение циклонов и антицикло- 
»н'ит.* (1895); О. Passig, «Westindia hurricanes» (1913); 
*ит9оелавский , «Основание учения о погоде » (1912); А .

Воейков,  «Метеорология» (1904); H ann, «Lehrbuch der 
Meteorologie» (1914, 3-е изд.); Касснер и Шипчинский , 
«П., ея предсказание и значение въпрактич. жизни» (1913).

А. Воейков и В . Шипчинский.
Погодин, АлександръЛьвович, сла- 

вист,  род. в 1872 г., образование по- 
лучил в петроград. унив., где  зани
мался преимущественно под руковод- 
ством проф. В. И. Ламанскаго и А. И. 
Соболевскаго. С 1896 г. читал лекции 
по славянским древностям в Архео
логия. ииституте , с 1897 г. в качестве  
приват- доцѳнта—в универ. Защитив 
в 1901 г. маги ст. диссертацию о „Сла- 
вянских передвижениях“ , был назна- 
чен в 1902 г. профессором варшав. 
унив. В Варшаве  им была написана по 
многочисленным источникам и пар- 
тийным архивам (изученным в Кра- 
кове ) книга „Главный течеиия польской 
политической мысли (1863—1907 г.)“ и 
докторская диссертация „Следы корней- 
основ в славянских языках“  (1903), 
а также ряд боле ѳ мелких трудов 
(„Боги и герои Эллады“, „Очерк исто- 
рии Польши“ и др.). Будучи еще студен- 
том командирован Географ, общ. для 
изучения литовскаго и латышскаго язы- 
ков и занимаясь со студенческой скамьи 
финнологией, П. много писал о национ* 
отиошениях и требованиях этих на- 
родов.  Политическия статьи П. по поль
скому вопросу в газ. „Слово“ и „Ре чь“ 
сде лали для него невозможным пребы- 
вание в Варшаве  во время национали- 
стическаго курса П. А. Столыпина, и П. 
предложили перевод в Харьков,  по- 
том в Не жин.  Отказавшись, он по- 
дал прошение об отставке  и в дек. 
1908 г. был уволен.  Поселившись в 
Петрограде , П. читал лекции на выс- 
ших жеиских курсах (Раева и Бесту- 
жевских)  и был прив.-доц. универс. В 
1910 г. П. был избран проф. Харьков, 
унив., и в Харькове  им написаны кни
ги: о Мицкевиче , „Язык,  как творче
ство “,„Славянский мир“  и ряд другихъ.

Погодин,  Михаил Петрович,  исто- 
рик и публицист (1800—1875). Сын 
кре постыого челове ка гр. Строгановых, , 
учился в І^й московской гимн, и в 
москов. ун-те . По окончании курса (1821) 
был преподавателем дворянскаго пан- 
сиона. С 1826 по 1844 г. состоял профес
сором московск. ун-та, сначала всеоб
щей, позлее (с 1835 г.) русской истории. 
В 1841 г. избран в акад. наук.  Из-



давал в 1820-х гг, „МосковскийВе ст- 
ник“ , а в 1840—50-х „Москвитянин“ . 
Как историк, П. дебютировал на край- 
нем ле вом крыле . Быть „ле вым“  для 
тогдашняго историка значило, прежде 
всего, критически относиться к офи- 
циальной историографии, в лице  Карам
зина. Готовясь к магистерскому экза
мену, П. писал в своем дневнике : 
„Такую дичь написал Карамзин в 
первой главе , что ни на что не похоже. 
Едва ли не одно достоинство остается 
за Карамзиными искусство писать“. В 
боле е сдержанной форме , аналогичные 
мне ния он высказывал и открыто, уже 
будучи профессором (в „Моск. Ве стн.“ 
1828 г.).Фактическим его противником 
сде лался, однакоже, не Карамзин,  а 
другой „ле вый“ профессор,  Каченов- 
ский, глава „скептическаго“ направления 
и учитель П. по ун-ту. Первоначальные 
мотивы расхождения ученика и учителя, 
юсли не считать личнаго соперничества, 
были научные; П., с всегда выгодно 
отличавшим его, как историка, хоро- 
шим знанием источников и здравым 
смыслом,  не мог помириться с не - 
которыми черезчур фантастическими 
утверждениями Каченовскаго, в роде  
происхожцения „Руси“ от хозар.  С 
этой именно стороны П. и атаковалъКаче- 
новскаго в своей магистерской диссер- 
тации „О происхождении Руси“, поло
жившей начало его ученой изве стности 
(1823). Но очень быстро сюда приме - 
шался политический момент.  Началь
ство смотре ло косо на Каченовскаго и 
„скептиков“ , не без основания полагая, 
что последние, при все х своих науч- 
ных недочетах,  будят критическую 
мысль в студентах.  „Потрясете на
ших ле тописцев предосудительно для 
нашего народнаго чувства“, говорил ми- 
нистр нар. проев. Уваров.  В П. усмо- 
тре ли „защитника историческаго право- 
славия “, в этом качестве  он и полу- 
чил отнятую у Каченовскаго кафедру 
русск. истории. П. весьма легко и быстро 
пошел навстре чу начальству и, печат- 
но, ставил русской истории це ль: стать 
„охранительницею и блюстительницею 
общественнаго спокойствия “. При таком 
полицейском взгляде  на историческую 
науку не могло быть уже боле е и ре чи 
о критическом отношении к официаль- 
ному пониманию истории, и П. скоро до-

I шел до таких утверждений, что Км
раМ ЗИНЪ ЯВЛЯЛСЯ, рЯДОМЪ СЪ ІІИМТэ, (Ш
разцом объективности. В русской лети 
рии все вызывает у П. восторг и у л и 

. вление.„Ниоднаистория незаключаогми 
себе  столько чудеснаго, если можно тм» • 
выразиться, как Российская. Вообразили 
события, ее составляющия, сравнивая im 
неприме тныя начала с далекими, ог| к » м 
иыми сле дствиями, удивительную сил,и 
их между собою, невольно думаешь, »ни 
перст Божий ведет нас,  как будт 
древле Иудеев,  к какой-то высокой иЬ 
ли“. „У нас не было рабства, не было при 
летариев,  не было ненависти, не были 
гордости, не было инквизиции, не были 
феодальнаго тиранства: зато было оточи 
скоеуправление, патриархальная свобод», 
было семейное равенство, было общео или 
де ние, была мирская сходка; одним ел и 
вом,  в среднем ве ке  было у нас тп, 
о чем так старался Запад уже в т  
вом,  не успе л ещевънове йшем  иодиии 
может успе ть в будущем“ . Эти и ни 
добныя утверждения сблизили П. со ели 
вянофилами, но славянофилом в им 
стоящем смысле  этого слова он и и 
когда не был,  как не был и шоч 
лингианцем, хотя в дни юности быди. 
близок с шеллингианскими мое к е м  
скими кружками и кое-что от ш т  
усвоил (главн. образом— наклоншии и. 
к параллелям из области естествен н 
наук,  у П. необычайно аляповатым». п 
наивным) . Славянофилам была сопор 
шенно чужда полицейская точка ирь 
ния на историю, и не которые из ш т . 
(иапр., П. Кире евский) с негодовал иом и 
протестовали даже против попыток» 
П. присосе дить к ним свою „охpet 
нительницу“. Зато открыто враждебно 
П. было „западническое“, т. е. евроиен 
ски-научное, направление русской нет 
рии, выступавшее в 40-х гг. вт» ли 
це  Соловьева, Кавелина и др. ГІ., ни 
сколько мог,  старался испортить карм» 
ру Соловьеву, но не мог поме шать те 
му, что после дний сде лался его п р е е м  
ником по кафедре . В конце  концомц 
научное значение из писаний П. сохрм
НИЛИ ТОЛЬКО еГО ИСТОрИКО-КрИТИЧОПиІ»!
изыскания („Изсле дования, заме чапип »! 
лекции“, 7 том.). Публицистика ГІ. бы нм 
дополнением к его истории и прос.л и 
довала те  же охранительныя це лн. И" 
поводу польскаго возстания 1830 ѵ i



ппго является мысль „написать о пра- 
пнх России на Литву и послать Бен
кендорфу“. Статья („Историческия раз- 
мышления об отношениях Польши к 
России“) была „читана и понравилась“, 
что и было доведено до сведе ния авто
ра именно через Бенкендорфа. Вопрос 
игоследняго:„ какой ІІ.желает награды?“ 
иги, первую минуту показался оскорби- 
тольным („не считают ли они меня 
нродажным  ?“), но скоро П. освоился с 
такого рода эффѳктом своих статей, 
и после  каждаго удачнаго выступления 
уже сам мечтал,  че м его за это на
градить? В мечтах он доходил до 
министра народн. просве щения и обер-  
ирокурора синода, на де ле  же не прочь 
был и от скромнаго ме ста помощи, 
попечителя моек, учебн. округа. При та- 
ком положении де ла погодинская пу
блицистика интересна, главным обра- 
вом,  как отражение взглядов выс- 
ших сфер.  В этом отношении наи
большее значение име ют его „нолити- 
чоския письма“, именно к высшим 
сферам и обращавшияся и не предна- 
иначенныя для печати. Если в 30-х 
гг. можно было угодить „ славянофил ь- 
ством“  и полонофобством,  то во время 
Крымской кампании, напр., картина ре з- 
ко ме няется: проектируя объедикение 
те х  славян,  в том числе  и австрий- 
•ских,  вокруг России и против ея вра- 
гов,  включая и Австрию, он предла
гаешь свои личныя услуги для прими- 
рония с поляками. После  урока, дан- 
паго Севастополем, П. становится почти 
шшадииком— проповедует сближение 
России с Европой и реформы в евро- 
иойском духе , начиная с освобожде- 
иия крестьян.  Эти после дния его „пись
ма“ примирили с ним далее таких 
ого противников,  как Кавелин.  Но 
попытки его играть общественную роль 
игь начале  60-х гг. кончились неудачей: 
публика твердо помнила прежняго П. и 
оставалась к нему холодной. Как лич
ность, П. является одним из характер- 
пе йшихътипов николаевской эпохи.Эта 
резко отчеканенная фигура как будто 
просилась в сатиру и была использова
на сатириками еще при жизни (Герце- 
пом и Салтыковым) . Его „Дневник“ , 
ип» больших выдержках опубликован
ный Барсуковым, —настоящее художе
ственное произведете в своѳм роде ,

далеко оставляющее за собою и Салты
кова. См. Барсуков,  „Жизнь и труды 
М. П. П.“, Спб. 1888—1907, 22 тома (не 
окончено). Характеристику П., как исто
рика, см. у Милюкова, „Главныя течения 
русской исторической мысли“.

М. Покровский.
Погоре лое-Городище, безуе зди.гор. 

зубцовскаго y., Тверской губ.; 2.687 ж. 
Кустарн. произв. плуговъ.

Погоре льский, Антоний, литературн. 
псевдоним Алексе я Алексе евича Пе- 
ровскаго, писателя романтика (1787 — 
1836). Побочный сын гр.А. К. Разумов- 
скаго, П. получил прекрасное образо- 
вание и по окончании курса в москов. 
унив. быстро двинулся по службе , сна
чала в Петербурге , а потом в Мо- 
скве . В Москве  П. не сколько сблизился 
с масонами, но влекло его к ним не 
религиозио-мистическое настроение, а, 
скоре е, особый флер таинственности, 
свойственный масонству. В 1812—13 г. 
П. принимал участие в Отечествен
ной войне , сражался под Дрезденом,  
зате м провел 2 года в Лейпциге  и 
Дрездене  адъютантом при Репнине . 
В 20-х годах П. прожил не сколько 
ле т на Украине  в своем сельце  По- 
горельцах и хорошо узнал украин- 
ский быт.  Во вторую половину своей 
жизни П. был ие сколько ле т попе- 
чителем учебнаго округа в Харькове , 
занимал еще ряд должностей по мин. 
нар. просве щ. и жил в Петербурге . На- 
чав в 1825 г. свою литературную дея- 
тельность пове стью „Лафертова Маков- 
ница“, П. сразу зарекомендовал себя 
писателем романтическаго направления 
и примкнул к дружескому кружку 
барона Дельвига, Пушкина и др., изда
вавшему „Литературную Газету“; в ней 
П. поме щал свои произведения и пе
реводы. В разсказах П., составляю- 
щих сборник „Двойник,  или вечера 
в Малороссии“, сильно отражается влия- 
ниене мецкаго романтика Гофмана. Двой
ники, привиде ния, предсказания, сны и 
кошмары составляют преобладающее 
содержание „Вѳчеров в Малороссии“. 
Большой изве стностью пользовался ро
ман П. „Монастырка“, написанный то
же в романтических тонах с не
ожиданными приключениями, похище- 
нием героини и ея благополучной свадь
бой с любимым челове ком;  однако
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события романа развертываются на фоне 
правдиво и реально написанной украин
ской жизни: ве рно изображен быт по- 
ме щиков кре постной Украины, знаме
нитая роменская ярмарка. — Сочин. П. 
изд. в 1853 г.; „Монастырка“ перепеч. 
в суворинской „Дешевой“, 1888 г., и 
в „Универсальной библ.“, 1914 г. См. 
статьи проф. А. Кирпичншова в „Очер- 
ках по ист. нов. русск. литер.“ и В. Гор- 
ленко в „Кифвск. Стар.“ 1888 г.

В . Мияковский.
Погосский, A. Ф., см. XI, 687.
Погост,  сельский податной округ 

в древней Руси, первоначально ме сто, 
куда собирались гостить (торговать), т. е. 
центральный рынок изве стнаго рай
она, сборный пунктъдля сбыта и обме на. 
Русская ле топись приписывает учре
жден! ѳ П. с административным значе- 
нием вел. княгине  Ольге  (в Новго
родской области, по р. Мсте ); на основ, 
этого изве стия Соловьев объясняет 
термин,  как ме сто гостьбы, т. е. сто
янки князей при объе здах земель для 
сбора дани (полюдьях) ; таким обра
зом П. могли стать небольшими пра
вительственными центрами и передать 
свое имя округам;  впосле дствии зде сь 
могли быть построены церкви, около 
церквей собираться торги и т. д. Одна
ко, ве роятне ѳ первое объяснение слова; 
повидимому, П., первоначально торго
вый центр,  стал потом и округом 
политическим,  а будучи цѳнтральным 
поселком округа, также и ме стом кня- 
жеских стоянок; как податные округа, 
П-ы явились основанием с е льскаго ад- 
министративнаго де ления; христианские 
храмы, а раньше, может быть, и язы- 
ческия капища, ставились на П.; отсюда— 
значение П. как церковнаго прихода, 
собственно церкви с кладбищем (пер
воначально также находившимся въогра- 
де  церкви), дворами причта, с кельями 
призре ваемыхъпри церкви нищих,  ино
гда с не сколькими бобыльскими дво
рами. П. в качестве  податных окру- 
гов являются в грамоте  смоленскаго 
князя Ростислава Мстиславича(1150г.), 
равно в договорных грамотах Нов
города с князьями всегда как при
надлежность сельскаго строя в отличие 
от городского; синонимом П. является 
часто потуг (от тягать, тянуть), т. ѳ. 
центр,  к кот. окрестное население тя-

нет судом и данью; купец тяпип 
в свое сто (сотню), a смердъ(землод’и. 
лец,  крестьянин) —в свой П. С те мт. 
же промышл.-администр., а также цор 
ковным характером П. является im 
однократно и в поздне йших актахт 
См. Неволит , „О пятинах и погостах 
Особенно деление на П. удержалось ип, 
Новгородск. областях,  как видно пн 
писцовым книгам Новгородск. пяти ип. 
В XVII в. на се вере  России в одних т 
уе здах исключительно встре чаем д и. 
ление на П., в других оно преоблл 
дает,  в третьих встре чаем его im 
ряду с однозначащими терминами—по 
лостыо и станом.  См. М. Богословские 
„Земское самоуправление на русском», 
се вере  в XVII в.“. T. I. М. 1909.

Пограничная стража, см. III, 516.
Погребение умерших на различ 

ных стадиях культуры совершалос?. 
различным образом;  преобладающими 
формами его являются: пускание трупп 
в небольшой ладье  по волнам мори 
или течению ре ки, сжигание и предании 
земле . Первая форма, основанная на пе - 
ре , что течение или морския волны до 
ставят умершаго на первоначальную 
родину его племени, име ла широкое 
распространено и в древней ЕвроигЬ; 
откликом ея является греческий мио 
о лодке  Харона, в поздне йшее вроми 
у скандинавских народов „гробницы 
викингов“ , устроенныя на больших'», 
судах,  впосле дствии, когда умершйх 
начали предавать земле , воздвигаемыхч. 
на могильных холмах.  Сожигание тру- 
пов также встре чается у множества im 
родов,  при чем часто оно является им 
сме ну П. в земле ; так,  у грекоип. 
оно входит в употребление глишь п. 
IV в. до P. X., у римляи— с конца рос 
публиканскаго периода. В зависимости 
от культа предков и того или другого 
взгляда на загробную жизнь, П. сопро 
вождалось у первобытных народов тЬ 
ми или другими обрядами, долгое вроми 
носившими крайне жестокий характер'!. 
Чтобы обезпечить умершему в новой 
жизни удобства, которыми он пользе 
вался на земле , возводили на его костер ь 
или даже зарывали заживо в его м<>* 
гиле  его жен,  невольников и орузко 
носцев,  убивали его боевого коня, и 
иногда ре зали весь его скот,  клали ип. 
могилу или на костер его доспе хи и
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лучшия вещи; когда человеческия жер- 
тиюприношения не могли быть боле ѳ тер
пимы, a истребление скота чувствитель
но отражалось на положении остающихся 
и живых,  начали класть в могилу гру- 
быя изображения людей и животных 
из глины, камня, дерева или бумаги 
(Япония, Китай). В настоящее время у 
культурных народов П. совершается 
почти исключительно путем предания 
иомле  и сопровождается напутственны
ми молениями. Порядок П. в це лях 
санитарных и полицейских во все х 
государствах подлежит регламента
ции закона. По нашему законодательству 
(Уст. Врачебный, стт. 693 — 721) запре
щается хоронить^умерших прежде ис- 
гочения трех суток поудостове рениив 
смерти, за искл ючением случаев смерти 
от повальных боле зней (чумы, оспы и 
т. п.); во время сильных ле тних жа- 
ров при наличности явных призна- 
ков трупнаго гниения разре шается хо
ронить по прошествии одне х суток 
иосле  смерти. В случаях скоропостиж
ной смерти от неизве стной причины, 
при наличности следов насилия и т. п. 
П-ию должен предшествовать судебно- 
медицинский осмотр.  Мертвыя те ла, не 
преданный еще земле , разре шается пе- 
ровозить для П. из одного уе зда в 
другой той же губернии или из одной 
губернии в другую не иначе, как с 
разре шения губернатора той губернии, 
где  смерть приключилась, а из- за гра
ницы в Россию не иначе, как с до- 
зволения министра внутрен. де л.  Вы- 
рывание преданных уже земле  те л 
для перевезения в другое ме сто должно 
совершаться с разре шения министра 
ннутрен. де л.  См. кладбища; о сжигании 
трупов см. кремаморий.

Погремок,  Rhinanthus crista galli, 
нид из сем. норичниковых,  чрезвы
чайно распространенная трава наших 
лугов,  полупаразит с пильчатыми зе- 
лоными листьями и желтыми цветами; 
чашечка вздутая, кожистая, сдавленная 
<уь боков.  Прикре пляется особыми при
сосками к корням злаков и высасы- 
иаот из них соки.

Погромный, вулкан на о-ве  Унима- 
ке (Алеут, о-вах) , ок. 1.680 м. выс.

Погулянка, кумысоводоле чебн. завед. 
и климатич. ле тн. станция в двин. у. 
Питеб. губ., в 6 в. от ст. Двинскъ.

Живописи, сухая ме стность, сосновый 
ле с,  песчаная почва. Хорошее устр.

Подагра. В основе  П. лежат за- 
медление и разстройства обме на бе л- 
ков;  при таких разстройствах орга- 
низм перегружается различными ядо
витыми промежуточными продуктами 
распадения бе лков,  как азотсодержа
щими, так и безазотистыми. В числе  
таких продуктов значит, преоблада
ющи органич. кислоты; вот почему при 
разстр. обме на белков щелочность кро
ви понижается, а кислотность мочи уве
личивается; надо, однако, помнить, что 
в крови, так же, как и в моче , не 
бывает ни свободных кислот,  ни сво- 
бодных щелочей; кислоты и щелочи 
соединены в виде  солей, и так назыв. 
реакции крови и мочи зависят оттого, 
преобладают ли в этих солях ки
слоты или щелочи, а также оттого, какия 
кислоты входят в состав солей: бо- 
ле е слабыя или боле е сильныя. Азоти
стые промежут. продукты распадения 
бе лков (в том числе  и мочевая кис
лота) выводятся из организма мочей; 
сюда же относятся красящия вещества 
мочи; вот почему при П. моча бывает 
боле ѳ насыщенной; также увеличив, ядо
витость мочи (от ядовит, промежут. 
продуктов распадеиия белков) . Моче
вая кислота является главн. образ, про- 
дуктом распадения бе лков,  входящих 
в состав кле точн. ядер;  поэтому од- 
ним из источников появления мочев. 
кисл. в организме  являются ядра кле - 
ток,  входящих в состав нашей пищи 
и гл. обр. животной пищи (мясо, рыба); 
другим источн.—процессы распадения 
кле ток в организме  (главн. образ, 
кле тки желез и кровян. шарики, в осо
бенности лейкоциты, гибнущие массами 
в борьбе  с различными ядовитыми 
веществами). Мочевая кислота, если ея 
содержание в крови повышено, может 
отлагаться в не котор. тканях,  обык
новенно в околосуставных тканях,  
главн. образ, около мелких суставов 
пальцев рук и ног;  эти ме ста легко 
воспаляются; однако эти воспаления, не
смотря на всю их остроту, обыкновенно 
скоро проходят,  ве роятно всле дствио 
того, что они не зависят ют бактерий: 
в отсутствии бактерий организму го
раздо легче справляться съвоспалением.  
Эти воспаления суть так назыв. при



ступы П.; они непродолжительны, но 
крайне боле зненны. Приступы могут 
повторяться; со временем де лаются 
слабе е, но продолжительне ѳ и чаще. В 
связи с такими приступами, a иере дко 
и без них,  в суставах рук и ног 
(гл. обр. пальцев)  появляются утолще- 
ния, обезображивающия суставы. При П., 
всле дствие перегружения организма ядо
витыми продуктами обме на бе лков,  
понижается устойчивость не которых 
органов и тканей, увеличивается рас- 
положение их к заболе ваниям.  К 
числу таких заболе ваний относятся 
хроническия ревматическия заболевания 
мышц и суставов,  образование желч- 
ных,  почечных камней. Перегружение 
организма ядовитыми продуктами ве- 
дет к повышенно запроса на де ятель- 
ность це лаго ряда органов,  в особен
ности сердца, сосудов и желез (пе
чени, почек и пр.); а на ряду с этим 
продолжительное перегружение организ
ма ядовитыми продуктами может ве
сти к развитию заболе ваний те х же 
органов (миокардит,  пороки сердца, 
артериосклероз,  грудная жаба, печеночн. 
камни, циррозы печени, почечные камни, 
воспаления почек,  невралгии и пр.); эти 
заболе вании б. ч. сводятся к атрофии 
де ятельных кле ток органов и тка
ней, к разращению соединительн. ткани 
в них (склерозы, циррозы органов) . 
Вне шния условия, способствующая раз- 
витию П., суть: 1 ) избыточное питание, в 
особенности мясом и рыбой; 2) мало
подвижный образ жизни; 3) переуто- 
мление нервной системы и злоупотребле- 
ние ею (безсонныя ночи, кутежи и пр.);
4) злоупотребл. алкоголем,  табаком  ;
5) хронич. инфекции (сифилис,  маля- 
рия). Большую роль также играет на- 
сле дственное предрасположение, разви
вающееся в рядах поколе ний в связи 
с вышеупомянутыми вне шн. у сл овиями. 
Из условий, способствующих возстано- 
влению правильнаго обме на веществ,  от- 
ме тим:  правильное уме ренное питание, 
устранение животной пищи, достаточная 
мышечная де ятельность, устранение вся
каго рода излишеств,  всякаго рода пе- 
реутомлений нервной системы. Это и 
должно составлять основу ле чения П.; но, 
кроме  того, употребляют минеральныя 
воды (в це лях повышения обме ыа ве
ществ и усиления окислит, проц. въ

организме  и лучшаго вымывания из и 
организма ядовит, продукт. обме на),мш' 
саж,  гимнастика. Из ле карств. вещ. уию 
требляются препараты, способствующие 
растворению име ющихся в организм )' 
мочекислых отложений и скоре йишиги 
выведения мочев. кисл. из организма, 
однако эти препараты (пиперазин,  урп 
донал,  сидонал,  литий и пр.) далеко но 
оправдали возлагавшихся на них пи 
дежд.  Н . Кабановъ.

Податная инспекция,!/. присутствие 
см. Россия (учреждения).

Подача голосов,  см. выборы, го./u 
сованге.

Подбор естественный, ш.отбор.  
Подбе л,  см. андромеда, III, 105. 
Подвижныя игры, см. спорт и ѵ<> 

движныя игры.
Подводныя лодки, см. приложение 
Подводныя работы, см. приложена > 
Подворныя переписи, см. прилож^ 
Подвысоцкий, Владимир Валерьянов 

вич,  изве стн. патолог (1857—191Я)„ 
сын проф. фармации. Еще студентом1!* 
мед. фак. киевск. унив. он отдается 
науке  и печатает работы „О тонча/В 
шем строении поджелудочной железы * 
и „О кефире “. По окончании унив. оигц. 
был командирован (1885) заграницу, 
где  работал по преимуществу у зши 
менитаго анатома-патолога Цимсена. Bu 
1886 г. он защитил диссертацию о 
„Возрождении печеночной ткани“, послиѵ 
чего сде лался прив.-доц., а с 1888 г. 
проф. общей патологии киев. y-та. Ии 
1900 г. он был назначен деканом и 
и организатором новагомедиц. фак. ни 
Одессе . По завершении де ла он перн- 
шел в 1905 г. на ме сто директора ин
ститута экспериментальной медицины, 
где  и оставался до смерти. Де ятелп- 
ность П. была широка и разнообразна. 
Как ученый, он работал по преиму
ществу в области микроскопии и мор- 
фологии; тонкий наблюдатель, прекрасп и 
владе вший методом,  он уме л исполи 
зовать его для разре шения вопросом^ 
экспериментальной патологии, и наиб»» 
ле е значительныя его работы, начиная 
с диссертации, сразу * создавшей ому 
научное имя, посвящены вопросам [о 
возрождении желез и железистаго эши 
телия (печени, почек,  слюнных желоз 
и др.). Кроме  них,  надо отме тить мпо- i 
гочисл. работы об |опухолях,  о пара* |
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Идея подводнаго плавания возникла по меньшей ме ре 
•я 800 ле т до нашего времени. На де ле  же первая П. л. 
Лила, повидимому, осуществлена в Лонлоне , в на- 
*юле  ХУІІ в ., голландским физиком и механиком 
Дроббелем (1572— 1634). После  того в течение X VII в. 
II. л. строились не сколько раз.  В начале  войны 
«мориканских колоний с Англией за независимость,

Рис. 1.

и 1775 г ., американец Бошнел построил специально 
для военных це лей П. л ., вме щавшую одного чело
века; она приняла участие в военных де йствиях;  

к однако, ея попытка взорвать английский военный корабль 
и «Eagle» не име ла успе ха. В X IX  в. различные изобре - 
] татели продолжали оживленное проектирование и строи- 
] тельство П. судов.  Фультон,  знаменитый строитель

Рис. 2.

судов,  движимых силою пара, построил две  П. л. 
по Франции и одну в Америке . Лодка Фультона «Нау- 
тилусъ» была построена в 1801 г. при ободрительном 
отношении самого Наполеона. В произведенных опы
та х Фультон с тремя помощниками опускался в 
пой на глубину 25 футов,  оставался под водой в те- 
чоииф 4 часов;  ему удалось подвести мину под пред
назначенное для опыта судно, которое и было взорвано. 
Несмотря на эти успе хи, отзыв экспертов— морских 
офицеров— был настолько неблагоприятен для изо- 
бре тателя, что Наполеон отказал ему в дальне йшем 
ооде йствии. До сих пор все  П. л. приводились въ

движение мускульною силою экипажа.Первая из П . л ., 
снабженных паровою машиною, была, повидимому, по
строена ген. Шильдером в Петрограде  в 1830-х го
дах.  Другие русские изобре татели также представляли 
проекты П. л. К средине  X IX  в. интерес к подвод
ному плаванию затихает,  но снова усиливается в 60-х 
годах,  и к этому же времени относится первое успе ш- 
ное выступление П. судна в военных операциях.  Во 
время американской междоусобной войны конфедераты 
построили ряд П. л ., называвшихся «Давидами» за 
их малые разме ры по сравнению с разме рами, судов,  
подлежащих нападению. Не которыя из них приво
дились в движение паром,  другия—ручной силой; 
оне  име ли мину, содержавшую 50—70 фунт, пороха, 
прикре пленную на конце  шеста. В  1864 г. одна из 
таких лодок,  длиною 50 фут., с экипажем из 9 че- 
лове к,  приводившаяся в движение ручным способом,  
потопила миной союзный корабль «Housatonic», который 
блокировал Чарлстоун;  но при этом потонула и сама 
вме сте  с людьми (повидимому, всле дствие недостаточно 
искуснаго управления). После  того в течение 50-ти ле т,  
до Великой европейской войны 1914— 15 гг., П. оуда, 
повидимому, не принимают участия в военных де й- 
ствия х;  но сооружение их и опыты с ними продол
жаются и развиваются. Особенное вниман и е  к П. л. 
проявляется в 1880-х годах;  морския державы 
(в особенности Франция и Соед. Штаты) начица- 
ют строить их в болыном количестве ; является 
це лый ряд разнообразных систем.  В Соед. Шта- 
тах морское ве домство принимает за основу для 
построения П. л . тип,  предложенный Голландом.  
Этот изобре татель еще в 1877 г. построил небольшую 
лодку, име вшую сле д. существенныя черты: для того, 
чтобы погрузить лодку, впускают воду в особыя ци
стерны; однако, при этом полный ве с лодки со все м 
ея содержимым остается не сколько меньше, че м ве с 
выте сняемой ею воды; поэтому полное погружение лодки 
под поверхность воды достигается только де йствием 
особых горизонтальных рулей, которые сообщают 
лодке  движение книзу в то время, когда она дви
жется вперед;  если же движение вперед прекратится, 
то лодка всплывает,  благодаря превышению ве са вы
ясняем ой воды над ве сом самой лодки. Всякое умень
шен! е ве са на судне  (напр., всле дств и е выпущенной 
мины) автоматически компенсируется впуском равнаго 
по ве су количества воды, так что полный ве о лодки 
остается неизме нным;  в то же время -разде лением 
водовме стилища на неболыпия отде ления устраняется 
возможность переме щений центра тяжести; оба эти обстоя
тельства весьма существенны для надежнаго де йствия 
лодки и для избе жания катастроф.  В состав подвод
наго флота Соед. Штатов входят суда трех типов,  
построенныя по идее  Голланда (с не которыми видо- 
изме нениями); эти типы носят названия: Holland, Plun
ger и Adder. Рис. 1 изображает П. л . «Holland» вне  
воды, рис. 2— ее ж е, погружающуюся в воду. На рис. 3 
показан разре з лодки «Adder». Она име ет 631/ 3 фута 
в длину, 118/и Ф. в поперечнике ; водоизме щение при 
плавании на поверхности— 104 тонны, после  погружения—  
120 тонн.  Лодка движется одним гребным винтом.  
Главной машиной служить четырехцилиндровый газо
линовый двигатель Отто простого де йствия, выде ляющий 
при 360 оборотах в минуту 160 лош. сил и сообщающий 
лодке  скорость около 8 узлов.  Д е йствием этого дви
гателя лодка может переме щаться под самой поверх
ностью воды, при чем сообщение ея с наружным воз- 
духом происходит только посредством трубок,  вво- 
дящих воздух,  необходимый для дыхания и горе ния, 
и трубки, выводящей дым и испорченный воздух.  
При полном погружении все  эти ходы закрываются 
особыми приспособ л ениями, и газовый двигатель оста
навливается. Главная машина теперь уж е неприме нима, 
а для движения лодки служить электродвигатель, де -



лающий 800 оборотов и дающий лодке  скорость 7 узлов;  
он питается током от аккумуляторной батареи, мо
гущей давать 70 лош. сил в течение 4 часов.  Батарея 
заряжается де йствием главной машины и электродви
гателя, работающаго в качестве  динамомашины. На-

их внутренняго устройства составляют весьма строи« 
хранимую военную тайну те х  государств,  собствен 
ность которых оне  составляют.  Поэтому относительно 
развития П. плавания за самое после днее вреадя м о г у т « *  

быть сообщены лишь вне шния све де ния. Главное при

Рис. 8. Разре з се веро-американской подводной лодки «Adder». А —аккумуляторный батареи; 
В —газовый двигатель; С—динамомашина; D—водонепроницаемый отде ления; Е —балластныя 
цистерны; F —резервуары для сжатаго воздуха; G—газолиновая цистерна; Я —минная пушка.

ходясь на поверхности, лодка запасается воздухом,  
который сжимается посредством насосов.  Сжатым 
воздухом пользуются, между прочим, для выпускания 
мин.  Лодка вооружена пятью Уайтхедовскими минами, 
име ющими 112/з Фута длины, около Н/г Ф- в попереч- 
нике . Все  П. л ., начиная с конца X IX  в., снаб
жаются особым оптическим приспособлением,  позво-

мление, заме чающееся тут,  состоит в прогрессивном! 
увеличении разме ров П. л ., а в соотве тствии с pu t 
ме рами— также их вооружения и скорости. Так,  пи 
глийския П. л . класса А, строившияся в 1903— 1907 гг 
име ли длину около 100 фут., поперечник около 12 фут., 
лодки класса С (1907— 1910 гг.) уже име ли 185 фуг 
длины, 131/г Фут. в поперечнике ; водоизме щение иѵь

Рис. 4.

ляющим экипажу лодки виде ть предметы, находящиеся 
на поверхности воды, в то время, как сама лодка 
находится ниже этой поверхности (но, разуме ется, не
глубоко). Это приспособление (называемое перископом,  
омнископом,  клептоскопом)  состоит из зрительной 
трубы, в которой направление распроетранения лучей 
дважды ломается под прямым углом де йствием 
зеркал или отражающих призм.  Употребление акку- 
муляторных батарей, как источника энергии, с одной 
стороны, и пользование перископом— с другой, были 
двумя обстоятельствами, обусловившими быстрое раз- 
витие де ла подводнаго плавания в после дния десяти- 
ле тия.

Что касается боле е новых и в особенности совре- 
менных типов П. л ., все  существенный особенности

(в погруженном состоянии) составляло до 320 тошгь. 
мощность машин была 600 сил,  а скорость на поверх 
ности воды— 121/ 2 узлов.  Рис. 4 изображает англ ill- 
скую лодку. —  Французская лодка 1911 г. име оти. 
240 фут. длины; водоизме щение —  780 тонн пи 
непогруженном,  1.000 тонн в погруженном со
стояния; машины выде ляют 4.800 сил;  скорость 
20 узлов на поверхности, 10 узлов под водой; лодыи 
снабжена 8 минными пушками. По своим разме рами. 
такая лодка стоит наравне  с «истребителями мино- 
носокъ». —  Нове йшия П. л. снабжаются аппаратами 
для безпроволочной телеграфии, вооружаются малыми 
выдвижными пушками и могут совершать длинны и 
морския плавания во всякую погоду без эскорта.

А . /;.
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итиих,  особенно животнаго происхожде
нии (исокцидиях, споровиковых) и це лый 
1‘иид'и. других.  Прекрасный преподава
ли., оставивший такой памятник своей 
<|ипиюдавательской деятельности, как 
иПрцзцовое руководство общей патологии, 
выдержавшее 4 изд. и перевед. на франц., 
f | М ! Ч .  и япон. яз., он суме л сгруппи- 
ииимить вокруг себя многочисленных 
‘иоников,  из котор. многие давно уже 

ииыдишнулись на научном поприще ; до- 
гпточно назвать из них проф. Забо- 

ииигиаго и Савченко. Много сде лал П. 
м для научной русской литературы, со- 

и руководя в т е чение 7 ле т „Рус- 
«III Архив Патологии“,а зате мупопре- 

fi|ииицонии этогоиздаиия, „РусскийВрач“ . 
Ni, смысле  организаторской деятельно- 
чии, помимо устройства одесскаго ме- 
ииции. факультета, надо особенно отме -
* Ити» блестящую организацию П., в ка- 
иЦстве  генеральнаго комиссара, рус- 
> киго отде ла на Дрезденской гигиени- 
•воисой выставке , привлекшаго всеобщее 
•иииимание. О характере  и направлении 
научной и научно-литературной де ятель- 
жкѵги П. всего лучше дают предста- 
*-ппиие его „Основы общей патологии“ 
‘!4 изд.), где  изложены и результаты его 
ибственных изсле дований.

Л . Тарасевич.  
Подвязки орден,  см. ордена. 
Подгорица, город в Черногории, на 

сЬм. бер. Морачи, при впад. в нее Рыб
ницы, в долине  оз. Скутари, 10.000 ж. 
Іиинчит. торгов, цеытр.  До 1878 г. при- 

мидложал Турции.
Подгуже (Podgorze), гор. в Зап. Га- 

fi ици и, на прав. бер. Вислы, против Кра- 
Чжи,с кот. соединен мостом;  22.268 ж. 

Подданство, см. приложение. 
Подде лка, как изготовление пред

мета, по виду сходнаго с настоящим,  
чиѵгавляет по де йствующему закоыо- 
мтшьству преступление, если подде лы- 
»■•иются штемпеля, печати (Ул. о Нак. 
и*ит. 296, 299, 1692), акты (ст. 554), мо- 
нн'гы (русския — ст. 556, иностранный—
• г Г>64), государственный кредитный бу- 
пцги (стт.571—573), билеты государствен
ны х кредитных установлений, обще- 
» гшшных и частных банков (стт. 
И 41) 1150), акции (ст. 1194), гербовая бу- 
ммга (стт. 579—581), почтовыя марки (стт. 
Мб 5551), карты (ст. 5552), клейма (стт.

814, 1395—1396), заводские клейма

или знаки (ст. 1354), товарные знаки (ст. 
13571). Наиболе е распространенными из 
этих преступлены явлются подделки 
монет и товарных знаков.  Состав П. 
монеш будет налицо и в том слу- 
чае , когда подде ланная монета по своей 
внутренней це нности равна или даже 
дороже настоящей. Напротив,  не т со
става П. в изготовлены монет,  не на
ходящихся в обращении и неиме ющих 
курса, напр., древних монет.  Нормаль
ное наказание за П. монет по де йствую- 
щему Ул. о Нак.—каторжный работы от 
восьми до десяти лет,  по Уложению 
1903 года—до две надцати ле т.  При П.. 
иностранных монет наказание не - 
сколько понижается (каторга от 4 до 
6 ле т по Ул. о Нак. и до десяти ле т 
по Угол. Улож.). Значительно мягче 
тюрьма от 4 до 8 ме сяцев— закон 
карает П. товарных знаков.  До 1896 г. 
при П. фабричных клейм и знаков 
закон (ст. 1354) непосредственно преду- 
сматривал лишь отве тственность фи- 
зическаго подделывател я. Новелла 1896 г. 
(ст. 13571 Ул. о Нак.) восполнила этот 
пробе л,  установив наказание для „про
мышленника или торговца, виновнага 
в самовольном выставлены“ чужого- 
товарнаго знака. Состав ст. 13571 пред
полагаете два момента: субъективный— 
знание вииовных,  что выставляемый 
знак находится в „исключительном 
пользованы“ другого промышленника 
или торговца, и объективный—„точное 
воспроизведете или явное сходство“ с 
чужим товарным знаком.  Обычно в 
уголовных де лах с особой трудно
стью устанавливаются субъективные мо
менты; по де лам о товарных знаках,  
напротив,  значительный трудности воз- 
никают при опреде лении объективнаго 
признака -  явнаго сходства. Судье  в 
таких случаях приходит на помощь 
экспертиза. Де ла о товарных знаках 
подсудны мировым судебным уста- 
новлениям.  А. Трайнинъ.

Поденки, см. ложнооътчатокрылыя..
Подеста, см. XIII, 20; XXII, 373/75. 
Поджелудочн. железа, см. И, 658.
Поджелудочн. сок, ш.птцеварение.
Поджио, Александр Викторовичу 

декабрист (1798 — 1873). Происходил 
из итальяйской семьи, переселившейся 
под влиянифм эмигрантов в Россию. 
Служил в Преображенском полку до



1824 г., когда подал в отставку. Его 
политическия идеи сложились под влия- 
нием отчасти чтения теоретиков госу
дарствен. права и публицистов (Де- 
лольм,  Филанджиери, Бенжамен Кон- 
стан и др.), отчасти под влиянием на- 
блюдений над жизнью Запада, где  прои- 
зошел ряд революций (Испания, Неа
поль и др.), a зате м и под влиянием 
тяжелых впечатле ний русской де йстви- 
тельности, послушной Меттерниху роли 
русскаго правительства во вне пиней по
л и ти к , во внутренних же де лах— по- 
литическаго безправия вообще (при кои- 
ституции в Польше ) и угнетения массы 
крестьян.  К 1819 г. П. относит нача- 
лосвоего „ропота“, къ1820г.—свое „воль- 
номыслие“, в 1823 г. вступил в тай
ное общество: он был теперь респу- 
бликанцем и не останавливался перед 
устранением императорской фамилии. 
Причисленный к первому разряду пре- 
ступников,  П. до 1859 г. оставался в 
Сибири, зате м,  как управляющий име - 
нием,  принял участие в проведении 
крестьянской реформы. П. оставил за
писки, писанныя на склоне  ле т,  но в 
которых жив дух прежней молодо
сти. Врат П., Иосиф (1792—1848), равно 
привлекался по де лу декабристов;  осу
жденный по четвертому разряду, он 
до 1834 г. оставался в Шлиссельбург- 
екой кре пости, умер в Сибири. Об 
Ал. П. см. его „ЗапискиѴв „Гол. Ми- 
нувшаго“ (1913, I — III); Довнар- За- 
польсти, „Мемуары декабристов“  (1908); 
В е логоловый, „Воспоминания и другия 
статьи“ (4 изд., 1901). Об И о сифе  П. см. 
Семевскгй в „Галлерее  шлиссельбург- 
ских узников“  (I, 1907). С. Б.

Поджио Браччиолинн (Poggio Brac- 
ciolini), Франческо, итал. писатель-гума- 
нист,  род. в 1380 г., был секретарем 
при папской курии, сопровождал папу 
на Констанцский собор (1414—18), жил 
не которое время в Англии, вернувшись, 
снова поступил на службу при пап- 
еком дворе , в 1450 г. был назна- 
чен государств, секретарем Флорен- 
ции, ум. в 1459 г. Страстный поклон- 
ник классич. древности, П. переводил 
Лукиана, Ксенофонта и др., разыскал и 
переписал не мало римских писате
лей (Квинтилиана, Лукреция, Силия Ита
лика, 12 ком. Плавта, не сколько ре чей 
Цицерона и т. д.), собирал надписи,

медали, бюсты, составил описапие pu и 
ских древностей (в диалоге : Do v-m 
etate fortunae). В своих диал о тх и. U 
ре зко ополчается против тирании мм 
зей (De infelicitate principum), прети* 
дворянства (De nobilitate). Остроум ими 
и тонкий наблюдатель совремопт^- 
нравов,  П. в своих Facetiae, шугт 
вых и часто скабрезных малепыи*». 
новеллах,  высме ивал духовенстп» и 
монахов.  Как историк Флорой ul« 
он останавливался главным обрии. im 
войиах (1350—1455). П. славился, как ии 
сме шливый и безпощадный полем пом 
автор злых инвектив против ним* 
папы Феликса, против гуманистов 11« * 
лы и Фалельфо. В своих письм а 
он рекомендует воздержание, жиш»* 
вдали от дворов,  презрение к 
ным благам,  хотя сам вел жппии 
диаметрально противоположную этиим 
сове там.  Б. Фричі

Поджог есть один из видов и« 
казуемаго повреждения имущества. Іч« 
отличительная особенность—в споет»! 
повреждения: П. составляет поврежден ь 
имущества умышленно причиненным* 
пожаром.  Где  не т субъективна?» Ми 
мента умысла—причинить пожар и <>(Н 
ективнаго—пожара, не т состава IL II Ьи * 
поэтому П. в де йствиях лица, сжигмн* 
щаго в камине  или на све че  чули«« 
имущество. Другая особенность П,- «и »» 
общеопасность, выражающаяся в у гр<ы! 
неопреде ленному количеству, благи. и 
в ме ре , нере дко превышающей ии|мм 
положения виновнаго. Понятиф П. im 
давна изве стно законодательству: »им* 
в римском праве , законе  XII т»* 
блиц,  упоминается о П. Но дротш* 
право, как и русское законодательет». 
до второй половины ХУ в., виде ло in. H 
частное нарушеиие, влекущее за соимн 
возмещениеущербапотерпе вшему. Himp 
вые Судебники квалифицируютъП., im и • 
уголовный деликт.  Соборное Уложшиип 
1649 г. уже опреде ленно становится и« 
публичную точку зре ния и караѳт 11, 
как многия законодательства этой э и и » « и », 
солсжением.  В де йствующем заисоиш 
дательстве  П., на ряду с другим тир 
мином— „ истреблением огнем им у 11и■ 
ства“,являются видами родового по н т  ы 
„зажигательства“ (Ул. о Нак., отде лпны 
первое, гл. II, разд. XII, содержащей ин* 
становления о П., так и озаглавлен ими
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Подводныя работы разде ляются на две  группы: те , 

ииторыя производятся хотя и ниже горизонта вод,  но 
tit. огражденном проетранстве , откуда вода выкачи- 
миотоя, и те , которыя исполняются под водой при по
мощи це лаго ряда приспособлений. Первая группа отно
сится к ряду сооружений на каналах и в морских 
портах:  шлюзы, доки. Обычно ме сто сооружения ограж
дается рядами шпунтованных досок или брусьев,  за- 
пииаемых в грунт между направляющими сваями 
(Мииики, маячныя сваи), соединенными двойными рядами 
икшиток.  Для большей непроницаемости или при значи
тельной глубине  выемки земли шпунтовое ограждение де - 
лпотея двойным, и промежуток заполняется глиной, ча
сто с приме сью соломы или навоза (перемычка) и даже 
бетоном.  Доки в Марсели, построенные на площади в 
II гектаров,  были исполнены за бетонной перемычкой, 
длиной в 1 км. со створом,  заполненным глиной. 
ІІысота ея была 9 м. Бетонный массив в 0,45h. толщины 
накапчивался сте нкой толщиной в 1 м. и выс. в 2,40 м. 
Опои перемычки име ли се чение 0,30 м .Х 0,30 м. и находи
лись на разстоянии 2,50 м. Вдоль маяков на разстоянии 
М см. прикре плялось болтами листовое желе зо, шириной 
0,25 м., и в образовавшийся паз пропускались гори- 
ионтально положенныя шпунтовыя доски. Иногда глина 
иѵь перемычке  уплотняется так:  металлическая труба 
il 7—8 см. опускается сквозь набитую в перемычке  
глину, и желе зной штангой, слуншцей поршнем,  под 
ударами копра, глина прессуется в трубе . Заполнение 
марсельской перемычки бетоном де лалось храпом—  
открывающимся желе зным ящиком в форме  полу
цилиндра. Когда перемычки готовы, насосами требуемой 
мощности—  большей частью центробе жными— откачи- 
пается вода, и водоотлив поддерживается во все время 
дальне йших работ.  Но в болынинстве  случаев,  
особенно при значительной глубине , работать прихо
дится в самой воде , без возможности ее отлить. Такия 
работы крайне разнообразны и почти повторяют все  
типы обычных работ на суше : земляныя, каменныя—  
изрывныя, бутовая кладка, бетон,  облицовка и проч.,—  
илотничныя. Только часть земляных,  каменных и 
изрывных работ может де латься без того, чтобы 
люди спускались под воду, в остальных случаях 
необходимость присутствия рабочих на ме сте  самаго 
производства работы требует специальных приборов 
о подачей све жаго воздуха. Для земляных работ 
приме няются сле д. лриспособления: землечерпалки, зем
лесосы, храпы, эжекторы (см. землечерпание) .

Вторая категория работ,  не требующих при- 
оутствия рабочих на глубине , —  взрывныя (см.). 
В старину эти работы исполняли водолазы зуби- 
лом и молотом.  Удар под водою получается 
олабый и эффект работы ничтожный. Пневматическое 
ручное зубило, введенное поздне ѳ, оказалось для подвод- 
ных работ неприспособленным,  и водолаз не мог 
плотно прижимать его к камню, т. к. при своем де й- 
отвии оно отбрасывало руки водолаза. В после дние годы 
о развитием подводных и тоннельных работ бурение 
грунта ре дко производится вручную.

Кроме  подводных земляных и взрывных работ,  
иногда де лают и каменныя— литой бетон.  Для этой 
це ли, после  вырытия те м или иным способом котло
вина, опускается на дно его труба, большею частью из 
досок,  и заполняется выше горизонта воды бетоном.  
Передвигая трубу, заставляют бетон спускаться и в 
то же время дополняют его сверху так,  чтобы бетон 
но опускался ниже воды и не размывался.

В Ревеле , при постройке  новых набережных и 
Купеческаго мола, бетон спускался в воду из 
оообых бетоньерок — ящиков с открывающимся 
дном,  позволяющих сразу опустить в воду большую 
массу бетона (до х/а кУб. с.)* Хотя бетон падал в воду 
оплошной массой и не промывался водой при падении, 
все же каждая порция его обмывалась и связь разных 
олоев получалась плохая. Поэтому для подводнаго бе
тона лучше приме нять непрерывно действующую трубу, 
или особыя колбасы—длинные ме шки, наполненные бе- 
тоиом и укладываемые правильными рядами. Нако- 
ноц,  возможно опускание бетона в завязанных осо
бой, легко распускающейся петлей, ме шкахъ.

Для подводнаго ремонта набережных в портах 
Сродиземнаго моря Gariel приме нял подвижную палу» 
бу. Она состоит из двух деревянных столбов 
достаточной длины, чтобы выступать над поверх
ностью воды, и расположенных на разстоянии 2 м. 
Столбы соединены внизу горизонтальным брусом,  и

вдоль них идет металлический прутъ0,15 м. диаметром.  
Сте нка образуется из дубовых досок 0,035 м. толщины 
и 0,25 м.— 0,30 м. ширины; на концах досок име ются 
метал, петли, наде вающияся на желе зный прут стойки. 
Прежде че м поставить палубу, очищают металличе
скими щетками поверхность старой кладки. Собранная 
палуба име ет с наружной стороны ящик,  заполняемый 
камнем при опускании. При постановке  палуба раскре п- 
ляется на опреде ленном разстоянии от каменной 
кладки. Бетон опускается в промежуток между па
лубой и кладкой при помощи особой лопаты, согнутой 
под углом и образующей ковш,  открытый сверху с 
одного боку. Рабочий наполняет на еуше  ковш бето
ном,  обмазывает его раствором толщиной 2 см. и, 
опустив осторожно, нагибает ковш и опоражнивает.  
его. Спущенный бетон осторожно трамбуется, чтобы 
не вымывать цемента и избе жать образования молока. 
Качество цемента для морских подводных работ 
играет главную роль в прочности сооружений; к со- 
жале нию, этот вопрос,  при массе , опытов и богатой 
литературе , до сих пор не получил окончательнаго 
ре шения. Присутствие магнезиальных солей в мор
ской воде  де йствует разрушающе на цемент.  Гро
мадный разрушения около 1840 года в портах Saint- 
Malo, La Rochelle, Havre заставили обратить внимание 
на этот вопрос,  и к нему подходил после дний судоход, 
конгресс.  Повидимому, естественныя пуццоланы или 
приме сь кирпичной пыли дают наилучшие результаты. 
Во всяком случае  для подводных работ лучше де лат 
правильную каменную кладку с наиболе е тонкими 
швами вме сто бетона. Поэтому в портах Средиземнаго 
моря часто массивы волноломов и под набережныя 
и молы де лаются не из бетона, а из бутовой кладки. 
Только приме нение сжатаго воздуха позволяет произ
водить наиболе е тщательно самыя разнообразный под
водныя работы. Принцип 
все х  приборов:  сжатый
в закрытом сосуде  воздух 
выгоняет из него воду, 
сле д ., если в опрокинутый 
кверху дном ящик ввести 
сжатый воздух,  рабочие смо- 
гут в нем поме ститься 
и исполнить требуемую ра
боту. Приборы с сжатым 
воздухом— водолазный при- 
бор,  водолазный колокол 
кессоны разных типов,  под
водный гидростат (см. кес
соны) и проч. Водолазный 
прибор,  изобре тенный Sibe, 
является самым простым 
и наиболе е необходимым 
прибором для индивидуаль
ной работы. Без него мно- 
гия работы не могли бы быть 
сде ланы— в нем челове к 
свободно переме щается в 
воде  и не только исполняет 
спасательныя работы, но и 
це лый ряд других— плот- 
ничныя, каменныя и т. д.
Для водолаза требуется име ть 
здоровыя легкия и сердце, в 
остальном каждый рабочий 
легко свыкается. Водолаз
ный прибор (рис. 1) со
стоит из:  1) насоса,
поме щеннаго в ящике  на 
лодке ; 2) водолазнаго ко
стюма (рубаха)—из водо- 
непроницаемаго каучука, по- 
крывающаго все те ло от 
плеч.  Под него наде вается 
вязаная фуфайка, кальсоны
и колпак;  8) шлема —  с металлическим наплеч- 
ником,  в котором зажимается резиновый костюм;  
4) сапог (кеньги) из толстой кожи с свинцовыми по
дошвами; шлем овоидальной формы (чаще всего сист. 
«Зибѳ йГерманъ» или «Денайрузъ») име ет 0,35 м. высоты, 
0,27 м. ширины. Шлем закре пляется на наплечнике  
рядом винтовых барашков.  На высоте  глаз име ются 
толстыя стекла (иллюминаторы); подвижное, но плотно 
зажатое стекло поме щено против рта для того, чтобы 
водолаз по выходе  из воды мог свободно дышать



воздухом.  Перед стеклами име ются ре шетки. Шлем 
и наплечник (манишка) сде ланы из красной ме ди. 
В теплых странах,  напр., в Guaira, шлем наде вается 
без резиноваго костюма и прижимается к положен
ной на плечи подушке  при помощи особых помочей. 
Обме н воздуха происходит через тонкия трубки, 
проходящия около стекол.  Све ж ий воздух поступает 
■сзади шлема через привинчивающийся резиновый ру- 
кав диаметром 0,035 м., соединенный с помпой. Пор
ченый воздух выпускается особым клапаном,  поме - 
щенным в задней части шлема, при нажатии на него 
головой водолаза. Этим же способом водолаз регу
лируешь отчасти и давление. При наде вании костюма 
только кисти рук остаются свободными и костюм 
плотно прижимается к руке . Иногда иаде ваются эла- 
стическия резиновыя повязки. На ноги наде ваются баш
маки с толстыми свинцовыми подошвами. Две  свин- 
цовых плиты (грузы) наде ваются на грудь и на спину, 
без чего водолаз не смог бы погрузиться. Иногда 
вме сто свинцовых блях водолаз обматывает вокруг 
себя це пь. Рукав,  подающий воздух,  привязывается 
к поясу и уже отсюда идет к насосу. На поясе  име ется 
нож и в руках сигнальная Веревка. Иногда в шлеме  
ломе щается телефон.  Прежде че м.  наде ть шлем,  
продувают рукав,  чтоб очистить его от пыли. Да- 
вление воздуха регулируется по указанию водолаза:

Рис. 2 .

дергая за веревку, он дает условные сигналы. При 
опускаиии в воду, как и во все х  случаях работы 
в сжатом воздухе , нужно, особенно первое время, 
принимать не которыя предосторожности: при появле- 
нии шума в ушах или боли, не дыша носом,  де лают 
глотательное движение и те м уравнове шивают давле- 
ние по обе  стороны барабанной перепонки. По выходе  
из сжатаго воздуха люди должны остерегаться простуды, 
т. к. температура как в костюме , так и в кессонах 
довольно высокая и рабочие поте ют.  Водолаз может 
работать очень долго при неболыпих глубинах— до 
10 м ., но должен внимательно сле дить за своими дви- 
жениями, чтобы не запутать рукава, особенно, если ему 
приходится переме щаться между сваями, каменными 
массивами или среди перегородок ряжа. Глубо- 
ководныя работы для подъема затонувших судов 
ре дко удаются. Напр., утонувший «Курфюрста», на 
18 саженях глубины Ламанша, с каменистым грун- 
том,  поднять не удалось, хотя в нем водолазы, неви
димому, хорошо заде лали пробоину; английский броне- 
носец «Victoria» также не был поднят.  На такой же 
почти (17 саж.) ре дкой глубине  работали водолазы 
для поднятия «Гангута», но вынули из воды только 
часть артиллерии, судна же спасти не смогли. Водолазныя

работы крайне разнообразны: обсле дование подводным, 
сооружений, накладывание пластырей и заде лка пробоинь 
у судов,  шурфы, разравнивание каменной набросим, 
не которыя плотничныя работы, не требующия сильным 
ударов,  и т. д. Полный водолазный прибор стоить »>• »,
1.000 до 1.500 рублей. Боле е сложныя работы, требуиоицим 
одновременных усилий многих рабочих,  производить.» 
при помощи водолазных колоколов (см. кессонч', 
пловучих кессонов,  погружаемых судов,  гидр., 
статов.  Усовершенствованный К еппие и приме шисмыМ 
и еейчас в Англии водол. колокол име ет форму при 
близительно параллелепипеда, при ширине  1,38 м. и ни 
соте — снаружи 1,85 м. и внутри— 1,72 м. Книзу он уши 
ряется и удлиняется. Колокол це ликом отлипнете» 
из чугуна с достаточно толстыми сте нками. В ворхнии 
части его име ется большое круглое отверстие, закрыт».» 
ре шеткой с круглыми дырами, снабженными кожаными 
клапанами, открывающимися вниз.  От верх и и» и 
отверстия идет кожаный рукав к помпе , поме щошп.и 
на судне . Колокол осве щается 12 иллюминаторами м, 
толстыми стеклами. В нем свободно поме щаютоя н.» 
особых сиде ниях 2 челове ка. Общий ве с прибор.» 
около 4 тонн.  Помпа приводится в движение 4-мя pit 
бочими и по дает 4— 5 куб. м. све жаго воздуха в час», 
на челове ка, так чтобы порченый воздух не проиы 
шал 4—5%. Теплый порченый воздух собираотои 

вверху и удаляется особым», 
краном.  При чистой воде  ni. 
колоколе  достаточно све та. (Jo 
общение с рабочими на судне  
условленными ударами о сте нки 
колокола. Другой тип кол« 
кола — боле е усовершенствован 
ный—сде лан из листового же 
ле за, име ет двойное дно дли 
водяного балласта и два шлюза 
рабочий и для подачи воздуха 
Ве с его около 6 тонн.  При 
помощи его удаляли камни, 
производили бурение. В Дубли 
не  Stoney пользовался дли 
установки громадных массивом 
набережной чугунным колок.. 
лом,  ве сом 80 тонн,  пл.. 
щадью 6 x 6 = 3 6  кв. м. при вы 
соте  2 м. (рис. 2). Шлюзован 
труба име ла 10 м. длины и слу 
жила для удаления грунта. В 
Пола колокол име л раздвиж 
ную трубу. Указанные зде еь 
колокола подве шиваются на с,у 
дне , опускаются своим ве сом 
и поднимаются лебедками. При 
болыпих разме рах приходите и 
де лать приборы свободно-плаваю 
щие, способные опускаться и 
подниматься собственными си 
лами: путем регулировки ко 
личества водяного балласта и 
воздуха. Таких приспособлен^ 
довольно много; общий их 

недостаток:  глубина погружения не может быть
много больше 8 метров,  иначе пришлось бы давать 
им черезчур болыпие разме ры. Для удаления камней 
в Шербурге  доктор Payène сде лал особый колокол,  
названный им «погружаемым судном  ». Этот прибор,  
похожий на судно, разде лен вертикальными перего 
родками на 3 отде ления, из которых среднёе име ѳт 
еще горизонтальную переборку с дверью, позволяющей 
рабочим оставаться в верхней или нижней части 
камеры. Нижнее поме щение неиме ет дна. До погружении 
судна сжимают воздух в боковых камерах,  ираббчи« 
поме щаются вверху средняго отде ления. Зате м наКиг 
чивают воду в боковыя камеры и те м самым перего- 
няют сжатый воздух в поме щение рабочих.  Посту
пающая в боковыя камеры вода заставляет колокол 
погружаться. Когда судно стало на ме сто, открывают 
дверь, воздух.  устремляется внйз и выгоняешь • ии 
нижняго отде ления воду; рабочие спускаются туда. Дли 
сохранения чистоты воздуха его прогоняют особым 
насосом через раствор щелочи: подающая воздух 
труба кончается ситком для того, чтобы раздробит», 
струю и получить лучипий контакта с жидкостью. Тот 
же изобре татель построил для порта в Fécamp прибор,  
названный им «подводным гидростатом  ». Он состоитъ



клшианаго желе знаго кессона, разде леннаго двумя I мися с идущим вокруг коридором.  Име ется пятый 
и читальными переборками на 3 камеры. Рабочая кран,  дающий тот же расход воды, что 4 первые крана 
: |щ (нижняя) без дна име ет форму квадрата, | вме сте ,. и соединяющий коридор с » окружающей

троны котораго по 8 м., и высоту 2 м. Вокруг нея двой-
1.1 и сте нки образуюг закрытый снизу коридор для 
шме щения в нем водяного балласта. В рабочей камерѣ

колокол водой. Третий этаж име ет стороны только 
в 5 м.; 6—8 вспомогательных рабочих остаются зде сь 
и принимают вынутые материалы или же подают ихъ

Рис. 4. Продольный разре з воздушнаго колокола в Pointe des Galets.

иижот поме ститься до 35 челове к;  над ней име ется 
иго рая камера той же емкости, разде ленная вертикаль
ными переборками на 4 части, с кранами, сообщающи-

вниз.  Шахта в 1,20 м. стороной с дверью соединяет 
эти два от ^ л ен ия. В верхнем этаже  име ется насос,  
всасывающий наружную воду и нагнетающий ее в боковой,.



коридор,  обслузкивающий 4 отде ления второго этажа. 
Перед спуском гидростата, люди поме щаются в 
верхней камере  и дверь в шахте  закрывается. В это 
время средняя камера так же, как и верхняя, наполнена 
воздухом— вода входит только в нижнюю. Тогда 
открывают 4 крана в коридор и приводят в де й- 
ствие насос;  всасываемая вода поступает в кори
дор и оттуда в 4 отде ления средняго этажа, сжимая 
в них воздух.  При открытии крана воздух проходит 
в нижнюю камеру и выте сняет из нея воду; в то же 
время средний этаж заполняется водой. Когда рабочая 
камера наполнится воздухом,  прекращают де йствие 
помпы, закрывают краны, открывают дверь и спу- 
скают рабочих.  По окончании работы люди поднима
ются в верхнее отде ление, закрывают за собой дверь, 
всасывающий конец помпы соединяют с рабочей каме
рой и перекачивают из нея воздух в средний этаж;  
вода под давлением воздуха вытекает в коридор 
и отсюда через пятый кран наружу. Аппарат де лается 
пловучим,  сам поднимается на поверхность, и рабочие 
могут выйти и передвинуть его на новое ме сто. Гидро- 
стат построен легко и прочно; болЫние же разме ры 
камеры позволяют рабочим оставаться нисколько 
часов под водой, не страдая от порчи необме ниваемаго 
воздуха. Очень удачный тип пловучаго кессона-колокола 
был построен . для порта Pointe des Galets и слу- 
жил для выемки крупных камней со дна (рис. 3 и 4). 
Разме ры колокола— 1 4 ,2 0 x 8 x 9  метров.  На потолке  
рабочей камеры высотой 2,20 м. поме щался чугунный 
балласт,  уравнове шивающий давление воды. Две  
трубы по 0,60 м. диаметром служили для прохода 
рабочих и две  другия по 1,50 м. для подачи 
материалов.  Эти трубы входят в камеру разме ром 
1 2 x 3 x 2 ,6 0  м., снабженную двумя герметически закры

вающимися дверями, служащими для удаления ишом»и= 
Машины помещались на шаланде , другая шаланда ифи 
нимала подаваемые краном камни. Сжатый т«мим£ 
воздух охлаждался естественно о сте нки колошни* . 
Дополнительный водяной балласт служил для подм-д  
и опускания колокола; в помощь ему на бортах 
ды поме щены четыре домкрата. Для дока в Генуии, м1‘ 
требовалось при взрывных работах де лать буричиив, 
был построен легкий колокол разме ром 20xÔ,f>0 f;, 
Давлениеь воды уравнове шивается чугунными болванкммц 
поме щенными на потолке  рабочей камеры. Konnm;- 
подве шен на 24 домкратах,  поставленных на и- i 
мостях.  Рабочая камера име ет 2 м. высоты, и ишдк 
потолком ея поме щены четыре тавровыя балки; 
подошве  их переме щаются три пары колес,  к omiMù 
которых на скобе  подве шены гидравлическиф njmiu“ = 
тельные буры Брандта. Д иаметр бура— 6 м. для ту|*= 
фов мельче 2 метров и 10 м. для боле ѳ глубоки и*- 
Необходимое для работы бура давление получаетоя 
аккумуляторов— на шток водяного поршня насажен & 
другой поршень, име ющий площадь в 14 раз большущ, 
че м первый. Пар при давлении в 5 atm. де йотиувУй 
на болыний поршень и в водяном прессе  дает дашшиииз 
в 5 x 1 4 = 7 0  atm . После  закладки в шурфы динамите 
и запалов (электрических) , колокол временно уд*’ 
ляется для взрыва, зате м ставится снова на мФоти а 
скала выбирается. Стоимость подводных работ оилмии 
изме няется от рода их и от способа учета проиоподн» 
тельности. Самая дорогая, несомне нно, работа— 
лазная, особенно потому, что вообще производите! 
ность ея ничтожна и трудно опреде ляема.

Я . Галяшкинъ,



н() зажигательстве “): о П. закон гово
рить, когда име ет в виду предание 
пгпю строительных сооружений и чу
жого ле са, об „истреблении огнем“ , 
когда ре чь идет о зажигательстве  иного 
имущества. Система наказаний за П. в 
де йствующем законодательстве  слож
на и построена на перечневой системе .

Прежде всего закон выде ляет в 
исачестве  специальнаго деликта П. оби- 
таемаго здания с нормалышм иака- 
шшием— каторгой на время от 8 до 
10 ле т.  Дале е сле дует длинный пе
речень квалифицирующих вину обстоя- 
тольств:  согласно ст. 1607, нормальное 
ииаказание повышается одной, двумя или 
тремя степенями, если поджог учинен 
мочью, когда подожжен театр или 
церковь и т. д. Значительно мягче от
носится закон к П. „нежилого строе- 
иия “, карая его арестантскими отделе- 
ииями до 6 ле т.  Среднюю группу в 
смысле  суровости уголовной реакции 
образуют специальные виды П.: П. руд- 
ииков,  ле са, собственнаго застрахован- 
наго имущества, „буде сие сделано един
ственно в наме рении получить от того 
денежную прибыль“ (ст. 1612) и др. Угол. 
Улож. 1903 г. значительно упрощает си
стему действующаго законодательства: 
оно в общей форме  карает вииовыаго 
з повреждении чужого имущества „П., 
изрывом и л и  потоплением“ —тюрьмой 
и зате м дает длинный перечень пред- 
метов (ле с,  сад,  товары и др.—ст. 
562), П. коих обложен повышенным 
наказанием— исправительным домом.  
11. обитаемаго строения, церкви, рудни- 
исов,  помещения правительственнаго и 
общественнаго установления и других 
строений, пожар коих связан с боль
шой опасностью для людей (напр., П. су
дна) или значительным вредом (напр.,
II. музея) и Угол. Улож. карает каторгой.
( Ыонченным,  по определению проф. Фой- 
пицкаго, П. должен считаться с мо
мента, „когда под влиянием пожара 
нродмет утратил свою имуществен
ную годность вполне  или в таких 
оуицественных частях,  что он без ре
монта не может продолжать выполнять 
сиюѳ имущественное назначение“. Поку- 
тенге на П. име ет ме сто с момента 
иажигания горючаго материала или при- 
ишдения его в такое состояние, что он 
может воспламениться без помощи

виновнаго. Обще-опасность П. побудила 
законодателя обложить наказанифм и 
приготовленге к нему. Де йствующее 
законодательство относить к пригото- 
влению „приискание, приобре тение или 
приспособление нужных для П. мате- 
риалов“ . А. Трайнинъ.

Подзол,  см. почвы.
Подзорная труба, см. XI, 346.
Подкатенная Тунгузка,см. Средняя 

Тунгузка.
Подкожное впрыскиванІе,см.вп^ы-

скиванге.
Подкумок,  ре ка пятигорск. отде ла 

Терской обл., прав, приток Кумы, дл. 
ок. 130 в.

Подкуп,  см. взяточничество, X, 43.
Подлежащее, см. предложение.
Подливное колесо, см. двигатели во

дяные, XVIII, 31/32, прилож., 60'/62'.
Подлог,  как уголовное преступление, 

возможен в двух формах:  в форме  
вне шняго,материальнаго искажениядоку- 
мтт&(материальный П.) и в форме пись- 
меннаго удостове рения факта, в де й- 
ствительности не име вш. ме ста (интел
лектуальный П.). Общаго опреде ления П. 
де йствующее законодательство не дает,  
а устанавливает— в Зависимости от 
особенностей субъекта и объекта—ряд 
конкретных видов П. По субъекту за
кон различает П., учиненный част
ными лицами (стт. 1690—1698) и долж
ностными (Ул. о ІІак., стт. 361 — 364, 
460—465 и др.). Статья 362 сънесомне нно- 
стью устанавливает отве тственность 
должностных лиц и за интеллектуаль
ный П.; напротив,  возможность отве т- 
ственности за него частных лиц вы- 
зывает болыпия сомне ния. Сенат в 
недавнем ре шении Дрез. 4 отд. уг. деп. 
от 2-го мая 1912 г. по де лу Орловых)  
опреде ленно склонился к отрицатель
ному отве ту. В определении наказания 
за П. закон почти не де лает различия 
между частными лицами и должностны
ми лицами: нормальное наказаниф—пи
ш ете все х особенных прав и пре- 
имуществ и арестантския отде ления на 
разные сроки в зависимости от особен
ностей подде лываемаго документа. По 
объекту зажон различает подлог офи- 
циальных документов:  указов Сената, 
министерств и главных управлений 
(стт. 291—293) и бумаг,  исходящих из 
иных правительственных или обще-



ственных учреждений (ст. 294); и П О Д 

Л О Г !»  частных документов:  актов,  со- 
вершаѳмых кре постным нотариаль- 
ным или явочным порядком,  бумага, 
изготовляемых домашним порядком,  
но могущих служить доказательством 
права на имущество или принятых на 
себя ке м- либо обязанностей, договор- 
ных листов на сельския работы, духов- 
ных заве щаний (стт.1690—1698), векселей 
(ст. 1160). Кроме  этих общих случаев,  
закон предусматривает и многие дру- 
гие специальные виды подлога: для при- 
своения власти (ст. 290), для осуждения 
невиннаго (ст. 298), для присвоения или 
похищения казеынаго имущества (ст. 544), 
для учинения другого преступления (ст. 
299), и другие. Угол. Улож. 1903 г. не - 
сколько упрощает систему де йствую- 
щаго законодательства, но и в нем,  
на ряду с общим опреде лением о на
казуемости подде лки всякаго „предмета*, 
могущаго служить удостове рением уста- 
новления, изме иения или прекращения 
права или обязанности“ (п. 3 ст. 443), 
предусмотре н ряд конкретных слу
чаев:  подде лка вида на жительство, 
свиде тельство о бе дности и т. д.

Де йствие П. может проявляться в 
трех формах:  1 ) в изготовлении под- 
дельнаго документа, 2) переделке  под- 
линнаго и 3) употреблении заве домо под- 
ложнаго документа. П. считается окон- 
ченным с момента изготовления под- 
де льнаго документа. Но если составив- 
ший подложный документа не сде лает 
из него никакого употребления, нака- 
зание понижается. Особую снисходитель
ность проявляет закон в тех слу
чаях,  когда виновный „добровольно, 
по собственному побуждеиию, явится к 
суду или начальству с повинною в 
своем преступлении“: в этих слу
чаях наказание понижается до тюрьмы 
(ст. 292) и даже до ареста (ст. 294). Из 
случаев привилегированная П. необ
ходимо отме тить представление подлож
н а я  „свиде тельства о боле зни,бе дности, 
хорошем поведении и других тому по- 
добных“ (наказание—тюрьма от двух 
до восьми ме сяцев,  ст. 300). В виду 
неясности понятия „тому подобных“  на 
практике  возникают болыпия трудно
сти при разграничены составов ст. 300 
и смежной с ней ст. 294, карающей уже 
лишением особенных прав и арестант

скими отде лениями на время до 5 лет ь 
Существо и виды П. и в уголовник 
теории в настоящее время не вполнг 
выяснены; но та система, которой при 
держивается де йствующеѳ законодатол и. 
ство, система безпорядочнаго разме шн 
ния постановлены о П. по разным м I 
стам Уложения, должна быть признаки 
совершенно неудовлетворительной.

А. Трайпипъ
Подляхия, или Подляшие, старинные 

округа Польши, обнимавший части гу 
берний Се дледкой, Гродненской и Су 
валкской и вошедший, за изве стнымн 
исключениями, в состав вновь обрат » 
ванной Холмской губ. (см.). В древни 
сти П. была заселена ятвягами, с кп 
торыми, с одной стор., воевали гродноп 
скиф и волынские князья, а с друг.—-ни 
ляки.После  порабощения ятвягов,  упои • 
ную, но безуспе шную борьбу из-ии н 
П. вели с Литвой галицко -волынсисии 
князья Роман Мстиславич и Романи 
Даниилович.  В XIV в. П. подпала под 
власть литовских князей. На Люблин 
ском с е йме  1569 г. она была приси 
единена к польской короне  в качестии. 
отде льнаго воеводства. После  3-го ран 
де ла Польши, в 1795 г., перешла ки, 
Австрии. С 1815 г. составляла интеграл», 
ную часть образованнаго в этом году 
Царства Польская. В 1867 г. подллш 
ские пове ты Бе льский, КонстантиновскиП, 
Радзинский и Влодавский вошли в си 
став Се длецкой губ. И. Г.

Подмаренник,  Galium, род из сом 
мареновых,  одно- или многоле тния три 
вы; це льные листья в мутовках,  ми 
ленькие, больш.ч. белые или желтые цне 
ты, плод— раскрывающаяся двусе мяи 
ка. Около 250 видов,  болып. ч. в уме 
ренных климатах.  Сок из з е леных 
частей П. обладает свойством сверты 
вать молоко, подобно сычужному фор 
менту телячьяго желудка.

Подметныя письма, то же, что ни 
сквиль (см.).

Подобие, см. XIII, 331/32, п р и л о ж з.
Подобные члены, в алгебре  члены, 

отличающиеся только коэффицифнтамн 
или знаками, напр.: 3a2bcw и—7а2Ьсп.

Подобосущие (ôfjLOOoaia), С М . Арий.
Подолинский, Андрей Иванович,  ни 

эта (1806—1886),учился в пансионе  при 
петерб. унив.; в 1824 г. он случайно 
познакомился с Пушкиным,  что и при



иг и' Подворныя переписи- 4 2 5 '

П одворны я п ер еп иси  (зе м ск ия) п р и н а д л е ж а т ь  к  т и п у  
•i 1'Миш ы х,  и л и  и сч ер п ы в а ю щ и х ,  ст а т и с т и ч ес к и х  и з с л е - 

-"щиииий н а д  со с т о я н ием м а с с .  В  зе м ск о й  п рак ти к е  
- переписям и у с т а н о в и л о сь  н аи м ен о в а н ие основной ст а- 

t котики, в отл и ч ие о т  со в о к у п н о с т и  м а с со в ы х  н а б л ю -  
шмиий, о бъ ѳди н я ем ы х п о н я т ием текущей ст а ти сти к и .

Н есм отря н а  б о л е е че м 4 0 -л е т н ее сущ ес т в о в а н ие 
иимекой ст а т и с т и к и , ф о р м у л и р о в к е  п о н я т ия  объ е к т а

(иорны х и з с л е д о в а н ий н е  у д е л я л о с ь  доста то ч н а г о  
•чиимаиия , п оч ем у  т о ч н а я  ф о р м у л и р о в к а  э т о г о  осн о в н о го  
имиштия д о  с и х  п о р  о т с у т с т в у е т е ; от с ю д а  п р о и ст е к а е т е  
фоииы чайное р а з н о о б р а з ие т о л к о в а н ия  п о н я т ия  об ъ е к т а  
н иоле дов ан ия , к о т о р о е  д а ет  се б я  ч ув ств ов ать  т е м б о л е е , 
*rrn и п ри  о р г а н и за ц ии о т д е л ь н ы х  п е р еп и с ей  в есьм а  
р Іид исо в п л а н  и з с л е д о в а н ия  в о о б щ е в в о д и т с я  о п р е д е л ен ие 
•iftf.ei ста.

О дин и з  и зв е ст н ы х  зе м с к и х  ст а т и с т и к о в ,  Н . И .В о -  
роби.ев,  п р е д л а г а ет  сч итать о б ъ ек том  з е м с к и х  стати-  
ѵпичоских н а б л ю д ен ий  ме стную общественную ж изнь, 

единое це лое. Э тот в зг л я д  оп ы тнаго зем ск а го  
статистика з а с л у ж и в а е т е  п о л н а г о  в н им ан ия  и  в б у д у щ ем  
м ожет п о сл у ж и т ь  п у т ев о д н о й  н итью  д л я  б о л е е ш и р о к о й  
и бол е е планоме рной п о ст а н о в к и  з е м с к и х  и з с л е д ов ан ий . 
Ilo на п р а к т и к у  ф ор м ул и ров ан н ы й  з д е сь в зг л я д  н е о к а -  
шил и  не м ог о к а за т ь  в л ия н ия , т а к  к а к  са м а я  ф ор м ул и - 
ропка его  о т н о си т ся  к  1911  г о д у .

Д р у г о й , н е  м ен е ѳ и зв е стны й д е я тел ь  зе м ск о й  ст ати 
стики, И . П . Б е л о к о н с к ий , о п р е д е л я е т  о б ъ е к т е  и  зем - 
т с и х  ст а т и с т и ч ес к и х  и з с л е дов а н ий в о о б щ е и  п о дв о р -  
ммх п ер еп и с ей , в ч а стн о сти , п р о с т о , к а к  « ж и зн ь  н а - 
солония » .. .  « Н ео б х о д и м о  бы ло сам ы м п одр обн ы м  о б р а 
тить озн а к о м и ть ся  с  жизнью населенгя» (« Н а р . Э н ц и к - 
лоиедия», т .  X I I ,  с т р . 3 6 0 ) .

П оня тно, что п р и  так ом  н ея сн о м  и  р асп л ы вч атом  
иоиим ании  об ъ ек та  о р г а н и за ц ия  м ето до л о г и ч ес к и  п рав и л ь - 
иаго и з с л е дов а н ия  п р е дс т а в л я ет с я  д е л ом  чрезвы чайно  
-фудны м,  есл и  н е  н е в о зм о ж н ы м и

І Ионятие о б ъ ек та  з е м с к и х  П . п р и х о д и т с я  и зв л ек а ть  
и;гь п рак ти к и  и  да в а ть  ем у  т у  ф о р м у л и р о в к у , к о т о р а я  
в л ож ил ась  в эм п и р и ч е ск о й  д е й ств и тел ь н о сти . П у т ем  
м иогоч исленны х,  р а зн о в р ем ен н ы х  и  р а зн о р о д н ы х  п о-  
ныток зе м ск а я  п р а к т и к а  ию д в о р н ы х  п ер еп и с ей  н а щ у 
пывала свой  о б ъ е к т е . Н ес м о т р я  н а  п ест р о е  р а зн о о б р а з ие 
и н есогл асов ан н ость  о р г а н и за ц ио н н ы х  п л а н о в ,  н ал и ч 
ность о д н о р о дн ы х  ц е л ей  и  за д а ч  и  и зв е ст н а я  о д н о т и п 
ность о сн ов н ы х ст рем л ен ий  и  к о н ц еп ц ий  того  к а др а  
иомских р аб о т н и к о в ,  к оторы й  ф ак ти ч еск и  я в и л ся  о р га -  
иш а т о р о м  и  р у к о в о д и т ел ем  р а б о т ,  д а л и  в о зм о ж н о сть  
путем п ра к ти к и  н ам е тить не которые о б щ ие эл ем ен ты , 
и;и  к о тор ы х сл а г а ет с я  п о н я т ие об ъ ек та  з .  п ер еп и с ей . 
О пуская  д ет а л и , в сам ом  общ ем  в и д е  объект з. 
п одворны х и з с л е д о в а н ий м о ж е т  бы ть о п р е д е л ен ,  к а к  
общественно-хозяйственная структура массы сельского, 
to, особенности сельскохозяйственнаго населенгя.

П ри о д н и х  и з с л е д ов ан ия х  (ч ер н и гов ск аго  ти па) 
главное вн им ан ие о б р а щ а л о с ь  н а  од и н  эл е м е н т е  эт о й  
струк туры , и м ен н о  н а  и зу ч е н ие земли, к а к  х о зя й с т в е н -  
т иго ф ак тора; п р и  д р у г и х  (м оск ов ск аго  ти па) ц ен тр  
тиж ести  п е р ен о си л ся  н а и з с л е дов ан ие населенгя, к а к  
м о м е н т а  о б щ е ст в е н н о -х о зя й с т в ен н а г о  с т р о я , но и  в  том  
и|в д р у г о м  сл у ч а е  к о н е ч н а я  ц е ль и з с л е д о в а н ия  с о с т о я л а  
III. том ,  чтобы  п о л у ч и т ь  в о зм о ж н о  п о л н у ю  к а р т и н у  
олож ения  и  р а сч л ен ен ия  м ассы , с  точ к и  з р е н ия  е я  общ е
ственной и  эк о н о м и ч еск о й  ст р у к т у р ы . В о т  п оч ем у  с о 
верш енно сп р а в ед л и в о  за м е чание А .  Ф . Ф о р т у н а т о в а , 
что с  н а у ч н о й  точ к и  з р е н ия  н е т н и к а к о г о  р а зл и ч ия  
м еж ду  м оск ов ск ою  и  ч ер н и гов ск ою  ст а т и с т и к о й .

О тр аж ен ие «ж и зн и » , т .  е .  д в и ж ен ия  (ди нам и ки ) это й  
массы , о ч ев и д н о , н е  м о ж ет  и л и , п о  к р а й н е й  ме р е , н е  
дол ж н о сл у ж и т ь  за д а ч е й  еди н и ч н аго  п о д в о р н а г о  и з с л е д о -  
«иания .  О но м о ж ет  бы ть п о л у ч е н о  л и ш ь ср а в н ен ием д ан -  
иых р я д а  повторных (п ер ио д и ч еск и х )  п ер еп и с ей , в 
с иш зи  с  н а д л е ж а щ ей  о р га н и за ц ией  текущей х о з я й 
ственной  ст ати сти к и .

И з д в у х  у п о м я н у т ы х  вы ш е т и п о в  ч ер н и го в ск ий  
соотве тств ует  п р и н ц и п ам  исчерпывающаго н а б л ю д ен ия  
по отношенгю к  эл е м ен т у — земля. И з с л е д о в а н ия  м оск ов -  
окаго т и п а  ф а к ти ч ески  н е д а ю т  и сч ерп ы в аю щ ей  к артины  
п отом у , что в п о да в л я ю щ ем  бо л ы п и н ст в е  сл у ч а ев  
иомская ст а ти сти ч еск а я  п р а к т и к а  у с в о и л а  се б е  огр ан ич и 
тельное т о л к ов ан ие п о н я т ия  « сел ь ск аго  н а с е л е н ия», т р а к т у я  
ого то  к а к  н а сел е н ие , ж и в у щ е е  в с е л ь с к и х  п о сел е н ия х  
или п р и н а д л е ж а щ е е  к  общ и н ам ,  то  к а к  н а сел е н ие  
исклю ч ительно и л и  п о п р е и м у щ ес т в у  к р е ст ь я н ск о е . 
Т аки м  о б р а зо м ,  о ст ал ьн ы е элем ен ты  о б щ е ст в е н н о -х о зя й 

ст в ен н ой  с т р у к т у р ы  и  соо т в е тств у ю щ ия  и м  гр у п п ы  л и б о  
в о в се и г н о р и р о в а л и с ь , л и б о , во в ся к о м  с л у ч а е , и з с л е до- 
в а л и сь  н е е, и сч ерп ы в аю щ ей  п о л н о т о й  х) .

В с я к ий  о б ъ е к т ,  д л я  о су щ еств и м о сти  н а б л ю д ен ия ,  
д о л ж е н  бы ть р а з л о ж е н  н а  св ои  состав н ы е эл ем ен ты , 
и гр а ю щ иф в п р о ц е с с е  н а б л ю д ен ия  р о л ь  ед и н и ц  сч ет а .

Основной единицей счета п р и  з .  п е р е п и с я х  с л у ж и т е  
дворь и л и  домохозяйство. О ба п о н я т ия  в  з .  п р а к т и к е  
п оч ти  п ок р ы в а ю т д р у г  д р у г а .

П р и зн а к и  «д о м о х о зя й ст в а »  С . А .  Х а р и з о м е н о в  *) 
о п и с ы в а ет е с л е дую щ и м  о б р а зо м :  « . . .П о д  д о м о х о зя й -  
ством  п о н и м а л ся  со ю з л и ц ,  им е ю щ и х  об щ ий и  н е р а з -  
д е л ьны й и ст о ч н и к  ср ед ст в  сущ ес т в о в а н ия .  Т а к о е  о п р е -  
д е л ен ие н е  с о о т в е т с т в у ет  н и  « д в ор у» , о сн о в а н н о м у  на  
о бщ н ост и  ж и л и щ а , ни  сем ье , со ста в  к о т о р о й  о п р е д е -  
л я е т с я  родств ен н ы м и  с в я з я м и , a  б о л е е в с е г о , х о т я  и  н е  
в п ол н е ,п р и б л и ж а е т с я  к  m é n a g e  еЪ р опейски х  п е р е п и с е й . 
Д в а  б р а т а , ж и в у щ иф в о д н о м  д в о р е , н о  в ед у щ ие два  
отд е л ь н ы х  х о з я й с т в а , к а ж д ы й  з а  св о й  сч ет,  сч итал ись  
з а  дв а  д в о р а . Ч л ен ы  се м ь и , ж и в у щ ие в р а зн ы х  г у б е р -  
н ия х  и  в е д у щ ие р а зн ы я  х о з я й с т в а , н о  н е р а зд е л и в ш иес я  
о к о н ч а т ел ь н о , a  и м е ю щ ие о б щ ий и сточ н и к  ср ед ст в  п р о 
и зв о дств а  и л и  п о т р е б л ен ия , п р и зн а в а л и с ь  з а  о д и н  дв о р . . .  
О дно л и ц о  и л и  ц е л а я  се м ь я , ж и в у щ ия в  ч у ж о й  и зб е  н а  
к в а р ти р е  и  им е ю щ ия  са м о ст о я т . и сто ч н и к  ср ед ст в  с у -  
щ еств ов ан ия , с о с т а в л я л и  о т д е л ь н о е х о зя й ст в о »  * ) . . .

В  т е х  г у б е р н ия х ,  г д е  н а б л ю д ение р а сп р о с т р а н я л о с ь  
и  н а  ч а с т н о в л а д е л ь ч еск ия  зе м л и , в т о р о й  о сн о в н о й  ед и н и 
ц е й  сч ета с л у ж и л о  в л а д е л ь ч еск оѳ  хозяйство.

В т о р о й , дополнительной ед и н и ц ей  сч ета с л у ж и т ь  селение 
и л и  община (зе м ел ь н а я ), п р и  чем эти  н есо в п а д а ю щ ия  
п о н я т ия  н е в се г д а  точ но р а зл и ч а ю т с я .

Программа в ся к а г о  ст а ти сти ч еск аго  и з с л е д о в а н ия  с л а 
г а е т ся  и з  со в о к у п н о с т и  п р и зн а к о в ,  к о т о р ы е , со г л а сн о  
п р и н я т о м у  п л а н у , п р е д п о л а га е т ся  н а б л ю с т и  п о  отн ош ен ию  
к  к а ж д о й  ед и н и ц е  сч ет а . Т ак и м  о б р а зо м ,  з .п о д в о р н ы я  
п ер еп и с и  и м е ю т ,  п о  к р а й н е й  м е р е , две  п рограм м ы , п р и 
с п о собл ен н ы й  к  н а б л ю д ен ию основной и  дополнительной 
еди н и ц  сч ет а .

П о  вне ш н ей  ф орм е , к о т о р у ю  п ри н и м аю т п рограм м ы , 
он е  и м ен у ю т с я  обы чно подворным бланком и поселен- 
ным (п ообщ и н ны м )  бланком  .

Содержание п р ограм м  ч р езвы ч ай но п ест р о  и  р а зн о 
о б р а з н о , н е  т о л ь к о  в  д е т а л я х ,  н о  и  в  сущ еств  ен н ы х 
ч а с т я х .  Т а к о е  р а зн о о б р а з ие л и ш ь отч асти  о б ъ я с н я ет ся  
р а зн о о б р а з ием  м е ст н ы х у с л о в ий  отд е л ь н ы х  г у б е р н ий ,  
т а к  к а к  м е стны я о со б е н н о ст и  сп особн ы  ок азы вать  
н еп о ср ед ст в ен н о е  вл ия н ие т о л ь к о  н а  втор остеп ен н ы я  
д ет а л и , н е  за т р а г и в а я  су щ ест в ен н ы х  и  о сн о в н ы х  ф ак то- 
р о в  х о зя й с т в е н н а г о  с т р о я . М е ж д у  т е м в  р а зн ы х  
г у б е р н ия х  о д н о г о  и  того  ж е  р а й о н а , с  б о л е ѳ и л и  м ен е е 
одн ор одн ы м и  эк он ом и ч еск и м и  у с л о в ия м и , н ер е дк о  п р и 
м е н я ю т с я  п рограм м ы , в есьм а р а зл и ч н ы я  п о  с о д е р ж а н ию .

О тсутств и е  ж е  с о г л а со в а н н о ст и  з а т р у д н я е т е  и л и  л и 
ш а е т е  в о зм о ж н о с т и  сравнения  д а н н ы х ,  п о л у ч е н н ы х  
в р а зн ы х  г у б е р н ия х ,  и  осо с т а в л я ет ,  так и м  о б р а 
зо м ,  к р у п н ы й  м ето до л о г и ч еск ий  д е ф е к т е , в л ек у щ ий з а  
со б о ю  н ев о зм о ж н о с т ь  ш и р о к о  и сп о л ь зо в а т ь  в  ц е л я х  
н а у ч н ы х  о б о б щ е н ий  богат ы й  и  и н тер есн ы й  м атер иал  
п о дв о р н ы х  п е р е п и с е й . С ле д у е т  отм е ти т ь , что не ск о л ь -  
к о  сов е щ ан ий  з е м с к и х  стати сти к ов ,  у ст р о е н н ы х  п о  
и н и ц иати ве  п о к о й н а г о  п р о ф . Ч у п р о в а  п р и  М оск ов ск ом  
Ю ри ди ч еск ом  общ еств е  и  в  в и д е  п о дс ек ц ий  ст атистик и  
н а  съ е з д а х  р у с с к и х  естеств ои сп ы т ател ей  и  в р а ч ей , 
д о  и зв е ст н о й  ст еп ен и  сг л а д и л и  у к а за н н ы й  д е ф е к т е , н о  
д а л ек о  н е у ст р а н и л и  е г о .

П р о г р а м м а  поселеннаго б л а н к а  с о д е р ж и т е  в  се б е  
р я д  п р и зн а к о в ,  х а р а к т е р и зу ю щ и х  об щ ия  эк он ом и ч е-  
ск ия  у с л о в ия  с е л ен ия  (и л и  общ и н ы ). Н а п р .,  п о л т а в ск а я  
п р ограм м а 1 9 1 0  г .  с о д е р ж и т  в  се б е  6 0  в о п р о с о в ,  р а сп р е -  
д е л ен н ы х  в  с л е д у ю щ ия  гр у п п ы : 1) общ ие воп росы ;
2) х а р а к т е р и ст и к а  у г о д ий  и  п о л ь зо в а н ие и м и; 3 ) зе м л е-  
п о л ь зо в а н ие и  зе м л ед е л ие; 4) ж и в о т н о в о дс т в о ; 5) са д о 
водств о  и  о го р о д н и ч е ст в о ; 6) а р ен д а ; 7 ) то п л и в о ; 8) сб ы т е

1) П о с л е д н ия  п ер еп и с и  М о с к о в с к о й  и  П о л т а в ск о й  г у б .  
п ре дс т а в л я ю т  в  этом  о тн ош ен ии  п р ия т н о е  и ск л ю ч ен ие .

8) П р и  п о дв о р н о м  и з с л е д о в а н ии  С ар а то в ск о й  г у б .
*) П р и  п р о и зв о д с т в е  п о с л е д н е й  п е н зе н с к о й  п ер еп и с и  

о п р е д е л е н ие еди ни цы  сч ета ф о р м у л и р о в а н о  с л е дую щ и м  
о б р а зо м :  « Х о ^ й с т в о  есть  с о в о к у п н о с т ь  в л а д е н ий , п р е д -  
п р ия тий  и  з а н я т ий (в ч у ж и х  п р е д п р ия тия х )  л и ц ,  св я -  
за н н ы х  п ол ны м  и л и  частичны м  еди нств ом  б ю д ж ет а » .



х о зя й с т в е н н ы х  п р о д у к т о в ;  9) п о в и н н о с т и , п л а т еж и  
и  д о х о д ы ; 10) общ ественн ы й  п р е д п р ия тия ; 11) за н я т ия  
н а сел е н ия  (к р ом е  зе м л ед е л ия ); 12) п е р есе л ен ия .

В  п р о г р а м м а х  подворных б л а н к о в  чащ е всего  
в ст р е ч аю тоя  п р и зн а к и , х а р а к т е р и зу ю щ ие сл е д у ю щ ия  
о сн овн ы я к а т ег о р ии:

I .  Н а с е л е н ие .
I I .  Ф ак торы  , се л ь с к о х о зя й с т в е н н а г о  п ро и зв о д ств а :

а)  зем л я
б)  т р у дъ

в) к а п и т а л ь  {

I I I .  П ром ы сл овы е за р а б о т к и  н а с е л е н ия .
К  эт о м у  н ер е д к о  п р и со е д и н я ю т ся  да н н ы я  б ю д ж ет н а го  

х а р а к т е р а , т . е .  п р и зн а к и , им е ю щ ие ц е л ью  вы яснить  
ст р оен ие б ю д ж ет а  хозяйства (д о х о д ы , обр ем е н е н н о ст ь  н а л о 
гам и , д о л га м и  И 'проч.), р е ж е  потребительнаго б ю д ж ет а , 
с о с т а в л я ю щ а я  объ е к т  сп ец иа л ь н ы х  м он о гр а ф и ч ес к и х  
и з с л е д о в а н ий .

И н д и в и д у а л ь н ы я  дан н ы я  о каждом лице , в х о д я щ е м  
в  состав  д о м о х о зя й с т в а , с  у к а з а н ием возраста к а ж д а г о  
л и ц а , со б и р а л и с ь  п р и  м е стном  и з с л е д о в а н ии  М оск ов 
с к о й  г у б . ,  п р о и зв ед ен н о м  в 189 8 — 1 9 0 0  г г .  п о д  р у к о -  
в одством  п р о ф . Н . А .  К а б л у к о в а , п р и  чем  со о т в ет ст в ен 
ны й дан н ы я  и з  п о дв о р н ы х  б л а н к о в  р а зн о с и л и с ь  ещ е  
и  п о  и н д и в и д у а л ь н ы м  б ю л л ет ен я м .  Т а к и м  о б р а зо м  
со зд а н а  бы ла третья д о п о л н и т ел ь н а я  единица счета—  
и н д и в и д у у м  .

Э тот м е т о до л о г и ч ес к и  сов ерш ен н о  п рав и л ьны й  и  ц е л е-  
с о о б р а зн ы й  п р ием,  к  с о ж а л е нию , и м е ет  в есь м а  м ал ое  
п ри м е н ение в  п р а к т и к е  П . п е р е п и с е й . О бы чно о гр а н и 
ч и ваю тся  у к а з а н ием числа л и ц ,  н а х о д я щ и х с я  в п р е д е - 
л а х  и зв е ст н ы х в о зр а ст н ы х  г р у п п ,  р а зл и ч а ем ы х  
п о  п р и зн а к у  т р у д о с п о с о б н о с т и . Н а п р .,  п о д в о р н а я  к а р 
т оч к а  о д н о й  и з  л у ч ш и х  П . п ер еп и с ей , п о л т а в ск о й  
1 9 1 0  г . ,  за к л ю ч а ет  л иш ь с л е д у ю щ ия  в озр а стн ы я  гр уп пы : 
д о  7 л е т;  о т  7 д о  14 ; о т  14  д о  18; о т  18 д о  60  и  свы ш е  
6 0  л е т ъ .

Н е  в п ол н е  я сн о  ст ои ть  т а к ж е  и  р а зн о о б р а зн о  т р а к т у е т ся  
в о п р о с  о том ,  какое н а с е л е н ие р а зсм а тр и в а ть  в к ач еств е  
об ъ ек т а : н а с е л е н ие л и  наличное, т . е .  т о , к о т о р о е  п ер еп и сь  
за с т а ет  н а  ме сте , и л и  н а сел е н ие , обы чно и  п о ст о я н н о  
св я за н н о е  с  д в о р о м  еди н ств ом  о с н о в н ы х  х о зя й с т в е н 
н ы х  о т н ош ен ий . Н е я с н о с т ь  эт о г о  в а ж н а г о  в о п р о с а  
н а х о д и т с я  в св я зи  с вр ем енем  и  сроком п р о и зв о д ст в а  
п ер е п и с е й . К о р е н н о е  м е т о до л о г и ч ес к о е  п р а в и л о  о в о зм о ж 
н о й  быстроте  и  одновременности п р о и зв о д ст в а  п ер еп и с ей  
н е п р и в и л ось  в зе м ск о й  п р а к т и к е . В  п ер ио д  п е р в а я  
р а сц в е та  зе м с к и х  ст а ти сти ч еск и х  р а б о т ,  т .  е .в ъ 8 0 - х  
г о д а х  X I X  с т ., п ер ио д  п р о и зв о д ст в а  н а б л ю д ен ия  в 
п р е д е л а х  о д н о й  г у б е р н ии  н ер е д к о  р а ст я г и в а л с я  н а  
8— 9  л е т и  сам ое н а б л ю д ение п р о и зв о д и л о с ь  в теч ен ие 
в се го  г о д а , з а  и ск л ю ч ен ием сам ой  го р я ч ей , р а б о ч ей  п о
ры  (ию л ь— а в г у с т ) . Л и ш ь  п о ст е п е н н о  в ы рабаты валась  
п р а к т и к а  в о з м о ж н а я  со к р а щ ен ия  э т и х  ср о к о в .  М ос
к о в ск а я  п ер еп и с ь  190 0  г .  бы ла в ы п ол нена в теч ен ие 2 л е т ;  
п о л т а в ск а я  1 9 1 0  г . — в теч ен ие 6 м е ся ц ев ъ .

С ле д у е т  отм е т и т ь , что п р и м е н ен ию у к а за н н а г о  м етодо
л о г и ч е с к а я  п р и н ц и п а  п р а к т и к а  ст а в и ть  ц е лы й р я д  т р у д 
н о п р е о б о р и м ы х  п р еп я т ст в ий; в а ж н е й ш ия  и з  н и х :  н е
д о статоч н ость  ср ед ст в ,  од н о в р ем е н н о  а с с и г н у е м ы х  зем 
ск и м и  со б р а н ия м и  н а п р о и зв о д ст в о  р а б о т ,  и  ч и сл ен н а я  
н едостаточ н ость  п о дг о т о в л ен н а г о  п е р с о н а л а  сч етч ик овъ .

Организацгя п е р е п и с и , р а з р а б о т к а  и  о п у б л и к о в а ние 
м атер иа л ов  л е ж и т ,  п о  об щ ем у  п р а в и л у , н а  статистиче- 
ском (оце н оч н о-стат и сти ч еск ом )  отде лении (бю ро) г у 
б е р н с к а я  зе м ст в а . Д л я  п р о и зв о д ст в а  н а б л ю д ен ия  п о ст о я н 
ны й состав  б ю р о  п о п о л н я ет ся  соотве тствен ны м  ч и сл ом  
временных со т р у д н и к о в ,  в  л и ц е  за в е д у ю щ и х  п е р е 
писны м и у ч а с т к а м и , к о н т р о л ер о в ,  и н с т р у к т о р о в  и  сч ет
ч и к ов ;  втор остеп ен н ы й  ф у н к ц ии в ы п ол н я ю тся  у е здны м и  
у п р а в а м и , вол остны м и  п р а в д ен ия м и  и  се л ь ск и м и  д о л ж н о 
стны м и л и ц а м и .

О р г а н и за ц ион ны й  п л а н  п ер еп и с и  и зл а г а е т с я  в ви де  
с т а т и с т и ч ес к и х  ф о р м у л я р о в  и  д о п о л н я ю щ и х  и х  
инструкций , н а ст а в л е н ий  и  в сп ом о г а тел ь н ы х  т а б л и ц .  
О н п р е дв а р и т ел ь н о  и зу ч а е т ся  на сове щаниях п ер со н а л а  
и  п р и  п ом ощ и  обученгя п ер со н а л а  п остоя н н ы м  состав ом  
б ю р о , а  т а к ж е  и н о г д а  п о ср ед ст в о м  п р о и зв о д ст в а  пробнаго 
и з с л е д о в а н ия  в м алом  м асш табе .

С ам ое н а б л ю д ение п р о и зв о д и т с я  п о ср ед ст в о м  т а к  
н а з ы в а е м а я  экспедиционнаго с п о с о б а , т . е . п у т ем  п о 

сы л ки  н а  ме ста сп ец иа л ь н о  д л я  эт о й  ц е л и  предназначим* 
н аго  и  о б у ч е н н а я  п е р с о н а л а , с о б и р а ю щ а я  с о о т в е т 
ствен ны й  м атер иа л  п утем  о п р о с а  н а сел е н ия .  Этот 
п р ием ,  вп ол н е  п рав и л ь н ы й  с  м е т о до л о г и ч ес к о й  точки  
з р е н ия  и ед и н ств ен н о  н а де ж н ы й , у с т а н о в и л ся  в п р а к т и к е  
з е м с к и х  п ер еп и с ей  с  середи н ы  8 0 -х  го д о в  X I X  от.

Е г о  м ет о до л о г и ч ес к ий см ы сл со с т о и т  в том ,  что 
н а б л ю д а т ел ь  ст ав и тся  в н еп о ср ед ст в ен н о е  соприкосио*  
в ен ие с  о б ъ ек том  н а б л ю д ен ия , что д а ет  н а и б о л ы п им 
га р а н т ии  в см ы сле  п ол н оты , точ н ости  и  д о ст о в ер н о ст и  
с о б и р а е м а я  м атериала.

П р о ц е с с у  о п р о с а  обы чно п р е дш ест в у ет  с о б и р а н ио и 
ме ст н ы х  у ч р е ж д е н ия х  р а зл и ч н а го  р о д а  справочны х!, 
све д е н ий , к оторы я  п ом огаю т н аб л ю д а ю щ ем у  п ер сон ал у  
о р иен ти ров ать ся  в  м е ст н ы х у с л о в ия х  и  отч асти  им е ютг 
к он тр ол ь н ы й  х а р а к т е р ъ .

О п р ос п р о и зв о д и т с я  н а  сельском сходе  и  лиш ь ип. 
сл у ч а е  н ео б х о д и м о с т и  п о с е щ аю тся  о тд е л ьны е дворы . 
У к а за н н ы й  п р ием зн ач и тел ь н о  сб е р е г а е т  вр ем я ; к р о м е  
т о г о , п о  м не нию м н о ги х  з е м с к и х  ст атистик ой ,  опроси  
н а с х о д е  со з д а е т  св о е о б р а зн ы й  к онтр ол ь н ы й  а п п ар ат1!., 
у л у ч ш а ю щ ий к ач ество (п о л н о т у  и  п рав ди в ость ) п ок а за н  i il, 
a  с л е д о в а т ел ь н о , и  с т а т и с т и ч е с к а я  м атер иа л а .

П о  ок о н ч а н ии о п р о с а  в  к а ж д о м  се л ен ии  и л и , по 
к р а й н е й  ме р е , п ер еп и с н о м  у ч а с т к е , состоя щ ем  и:п. 
н еб о л ь ш о г о  ч и сл а  се л ен ий , собр ан н ы й  м атер иа л  немед
ленно п о д в е р г а ет с я  прове ркгь1 п р о и зв о д и м о й  счетчиками  
п р и  у ч а с т ии к о н т р о л ер а  и л и  и н с т р у к т о р а , и  за м е ченныо 
н ед о ста тк и  исправляются, есл и  н у ж н о , п утем  в тор ич 
н а я  о п р о с а . П о с л е  п р о в е р к и  со б р ан н ы й  м атер иа л  п ол 
н ость ю  п ер ед а ет ся  п о р я д к о м ,  уст ан ов л ен н ы м  и н струк -  
ц ией , в г у б е р н с к о е  зе м ск о е  ст а ти сти ч еск о е бю р о  дли 
д а л ь н е й ш ей  р а зр а б о т к и .

В  п о с л е д н ие годы  в зе м ск у ю  п р а к т и к у  н ач и в аю т 
п рон и к ать  комбинированные м етоды  п о дв о р н ы х  и зс л е - 
дов а н ий , т . е . со е ди н ен ие сп л о ш н о й  переписи с  н е к о т о 
ры ми п р ием ам и анкетнаго и з с л е д о в а н ия ,  в том  чи сле  и 
с  и з с л е д о в а н иям и  б ю д ж етн ы м и .

Н е  о ст а н а в л и в а я сь  н а  п о д р о б н о с т я х ,  у к а ж у  н а п р и 
м е р ь  П е н зе н с к о й  г у б . ,  г д е ,  п о  п л а н у  г .  Г р о м а н а , бы ло  
п р о и зв ед ен о  о д н ов р ем ен н о  пять и зс л е д о в а н ий , им енно:
1) со к р а щ ен н о е , 2) к р а т к о е , 3 ) п о д р о б н о е , 4) сп ец иалы ю и  
и  5 ) б ю д ж ет н о е  о п и с а н ие , п р и  чем краткому о п и сан ию 
п о дв е р г а л о сь  к а ж д о е  т р еть е х о зя й с т в о  общ и н ы , подрой 
ному— к а ж д о е  тр еть е и з  оп и с а н н ы х  к р а т к о , специаль• 
ному— к а ж д о е  т р еть е и з  п о др о б н о  о п и с а н н ы х ;  по со к р а 
щ е н н о й  п р о г р а м м е  и зс л е д о в а л и с ь  в с е  ост ал ьн ы я  х о з я й 
с т в а . К а ж д а я  б о л е е  п о д р о б н а я  п р огр ам м а обн им аѳт 
собою  в с е  эл ем ен ты  м е н ё е  п о д р о б н о й . Д л я  бюджетного• 
и з с л е д о в а н ия  бы ло о т о б р а н о , п о  и з в е с т н о й  систем е , 
о со б о  н еб о л ь ш о е  ч и сл о  х о зя й с т в ,  п р е дс т а в л я ю щ и х 1!» 
о б р а зц ы  н а и б о л е е  р а сп р о е т р а н ен н ы х  в г у б е р н ии  ти поп ъ .

Д л я  д а л ь н е й ш а я  р а зв и т ия  и  у со в е р ш ен ст в о в а н ия  зем 
с к и х  п ер еп и с ей  н ео б х о д и м о :

1) Объединение п р ограм м  з е м с к и х  п ер еп и с ей , по 
к р а й н е й  м е р е ,  в с м ы сл е  в ы д е л е н ия  минимума н ео б х о -  
ди м ы х эл ем ен тов  и  к о н с т р у и р о в а н ия  и з  н и х  общей 
п рограм м ы , п ер есм а тр и в а ем о й  п ер ио д и ч еск и . О бъединена*  
это  м о ж е т  бы ть д о ст и гн у т о  т ол ь к о  о п р едел ен н ы м и  
со г л а ш ен ием  з е м с к и х  ор га н о в ,  ф ор м ал ьн о  за к р е и -  
л ен н ы х ъ .

2) О бъ еди н ен ие в  том  ж е  с м ы сл е  п р о ц ес са  сводки 
д а н н ы х  и  к о н с т р у и р о в а н ие о бщ аго  п л а н а  с в о д к и .

3) О п у б л и к о в а н и е  с в о д н а я  м атер иа л а  п ер еп и с ей  дл я  
в с е х  зе м с к и х  г у б е р н ий .

4) У ст а н о в л ен ие периодичности з е м с к и х  п ер еп исей  
с  один аковы м  п ер иод о м ,  п р и м е р н о  в  10  л е т ,  и  п р о и з
в одство п ер еп и с ей  о д н о в р ем е н н о .

5 ) В о зм о ж н о е  сокращенге срока п р о и зв о д ст в а  зе м с к и х  
п ер еп и с ей .

6 ) Б о л ь ш а я  в ы д ер ж а н н о с т ь  п ри н ц и п а  и счерп ы ваю щ а!’» 
н а б л ю д ен ия .

7 ) Т ео р ет и ч е ск а я  р а зр а б о т к а  п р ием ов ком бинированы »  
р а зл и ч н ы х  м етодов  и зс л е д о в а н ия .

8 ) О тп у ск  ср ед ств  н а  п р о и зв о д ст в о  п ер еп и с ей  и»и 
надлежащем р а з м е р е  и  с о в о к у п н о с т ь  м е р ,  обезп оч и -  
в а ю щ и х  зем ск и м  бю р о  н а б л ю д а ю щ ий п ер со н а л  н а д л е
ж а щ а я  качества и  в  п о т р е б н о м  к о л и ч е с т в е .

9) Р а зв и т ие и  усо в е р ш ен ст в о в а н ие текущей з е мокой  
х о зя й с т в е н н о й  ст а ти сти к и .

Литература: См. земская статистика.

Ал. Анцыферовь.



Оудило в нем желание заняться лите
ратурою, к которой он уже ране е про
лил ял склонность. В 1827 г. он на- 
початал поэму „Див и Пери“, встре - 
•пчиную похвалами современных жур
нал ов;  зате м появляются: поэма „Ни
ли ft“, пове сть в стихах „Борский“, 
поэма „СмертьПери“, стихотворения:„Гу- 
рия“, „Отчужденный“, „Сиротка“ и пр. 
Полное собрание его соч. вышло в 1860 г.
I Ісе его ироизведения—лишь слабыя по- 
дражания пушкинской поэзии, и при
том романтическая ея периода.

Подольская губерния, одна из юго- 
лападных губерний Европейской России, 
расположена широкой полосой в бас
сейне верхняго Буга и средняго Дне
стра. На се вере  она граничит с Во
лынской губ., на востоке —с Киевской, 
на юге —с Херсонской, на юго-западе— 
с Бессарабской и на западе —с Гали- 
циой. П. г. занимает 36.921,7 кв. в. и рас-, 
положена на восточном и юго-восточ- 
ном склоне  Прикарпатской возвышен
ности, наивысшия точки которой нахо
дятся в Галиции и Волынской губ.; из 
итого сле дует,  что наиболе е высокия 
точки находятся на се веро-западе , а к 
юго-востоку ме стность постепенно по
нижается к южно-русским степям.  
Средняя высота се верной части П. г. 
140—160 саж. над уровнем моря, от- 
дельныя точки поднимаются еще выше 
(173 саж. к югу от Летичева, отдель
ные участки в проскуровском,  литин- 
сисом и винницком уе зд. достигаюсь 
160—180 саж.). На юге  губернии наиболь- 
шия высоты изме рены на водоразде ле 
Куга и Дне стра, расположенная бли
же к после диему (100—120 саж.). По 
пслонам к рекам высоты достигают 
НО—100 саж., самыя долины Днестра и 
Куга лежат не выше 40-—60 саж. над 
уровнем моря. На севере губернии по- 
норхность представляет высокую рав
нину, местами разсеченную на отдель
ный высоты. Сильно разсечена мест
ность у верховьев Буга, глубоко вре- 
напы все притоки Днёстра; овраги, спу
скающееся к нему, также глубоки. Мень
шую разсеченность имеют берега Бу- 
га;къюгу возрастает количество длин- 
пилх балок,  логов и оврагов,  тяну
щихся на многие десятки верст по рав
нинной или слабо всхолмленной мест
ности. У западной границы губернии,

от Гусятина, на Збруче, до Китай-Го 
рода, на Днестре, протягивается це пь 
„толтр“ ; это—отдельные, достигающее 
до 30—40 сажен,  бугры с скалистыми 
вершинами.—П. г. орошается Днестром,  
протекающим вдоль ея юго-западной 
границы, и Бугом,  текущим в се
верной и восточной части губернии. 
Днестр имеет течение сильно изви
листое и порожистое; притоки его все 
текут параллельно друг другу с се
вера на юг,  оставляя между собою толь
ко узкие водоразделы. Буг в южной 
части губернии протекает между ска
лами, иногда в настоящих ущельях,  
притоков у него мало, и они незначит.

Геологическое строение П. г. очень раз
нообразно. По Бугу и его притокам,  а 
также кое-где по Днестру и в центре 
губернии(Проскуров, Летичев, Ямполь) 
обнажаются дрсвния кристаллическия по
роды: граниты, гранититы, гнейсы, ам
фиболиты—все очень сложно смятые и 
переломанные; эти породы представля
ют основание всех остальных напла- 
стований губернии. На гранитах залега- 
ют силурийские слои—песчаники, слан
цы, известняки: все это—отложения верх- 
не-силурийскаго моря, переходящия по
степенно в слои нижн. девона с фау
ной южнаго типа. Выше залегают фос
фориты, вымытые из силур, слоев 
сеноманские зеленые пески и туронские 
мергеля, отложения обширная верхне
мелового моря. Все эти слои обнажа
ются по Днестру и его притокам.  Все 
остальное пространство губернии покры
то сплошь третичными осадками. На юго- 
вост. губернии непосредственно на кри- 
сталлическ. породах залегают крем
нистые мергеля и пески верхне-эоцено- 
ваго, либо иижые-олигоценоваго возраста. 
Миоцен представлен слоями 2-го среди
земноморская яруса (известняки, соста
вляющее ядро „толтр“ , — образоваиие, 
сходное с нынешними коралловыми 
рифами), сарматскими песками, раку
шечниками и мергелями, занимающими 
огромное протяжение на севере губер- 
нии; на юге имеются еще слои, относя
щееся к верхнему плиоцену—„балтские“ 
глины и пески без ископаемых. Все это 
прикрыто мощной толщей лёсса, очень 
богатая известью; лёссовый покров 
утолщается к рекам,  на водоразде- 
лах его мощность меньше.



Полезных ископаемых немного: бу
рые желе зняки и графит в кристал- 
лических породах,  каолин (продукт 
разрушения гранитов) , гипс (кое-где  
в известняках) , гончарная глина на 
юге  губернии; особую важность предста- 
вляют великоле пные, далеко известные 
фосфориты, залегающие в осиовании ме - 
ловых слоевъ.

Почвы П. г. относятся к различным 
видам чернозема, развившимся на лёс- 
се ; общий фон подольских почв со- 
ставляет средиий чернозем с 6—10% 
перегноя. Среди него большими или 
меньшими островами располож. участ
ки се рых ле сных суглинков;  наи- 
болыпие из них находятся в окрест
ностях Летичева, Брацлава, Винницы; 
длинной полосой протянулись они с 
се вера к II. Ушице , а также занимают 
водоразде л между Дне стром и Бугом 
на юге  губернии, в балтском уе зде . 
Вдоль Дие стра, от г. Каменца до Ям- 
поля, расположилась неширокая полоса 
глинистаго, слабо развитого чернозема. 
По Бугу, от Винницы до границы Хер
сонской губ., и по Дне стру, от Ямполя 
до той же границы, — слабосупесчаиый 
чернозем на склонах к этим ре кам 
(4—6% перегноя). У Гайсина располо
жены супеси, а по Бугу — супесчаный 
чернозем (6—8% перегноя). Кроме  то
го, зде сь к почвам приме шивается 
большое количество силикатоваго хря
ща, как продукт разрушения и изме - 
нения кристалл ических гориых породъ.

Растительность П. г. относится к той 
полосе  России, где  ле сная область со
прикасается со степной и обозначалась 
въпрежния,доисторическия времена борь
бой ле са и степи. Это — так называе
мая ле состепь: отде льные ле сные участ
ки чередуются с обширными простран
ствами распаханной черноземной степи. 
Ле са южнаго типа: дуб,  граб,  бук,  
клен,  липа составляют главные эле
менты подольскаго ле са. По балкам и 
долииам ре к сохранилась пышная 
флора лугов,  a кое-где  среди холмов,  
у опушек ле сов,  доканчивают свое 
существование отде льные участки се ро- 
бе лаго ковыля, свиде теля прежняго рас- 
пространения степи. По П. г. проходит 
северная граница распространения ви
нограда, при чем она вдается заливом 
к востоку, отводя ме стности, прилегаю-

щия к Могилеву/ в область расицо 
странения виноградной лозы. Тольми 
14,4% всей площади губернии заняты 
ле сами (545.305 десятин ле са). Ле си, it 
рощи распространены на западе  губор 
нии, к се веруот Каменца; в юго-воо 
точной части они занимают отдели. 
ные участки. По склонам к Днестру, 
на водоразде лах,  сохранились до поры 
до времени отде льные участки ле са, они* 
пощаженные рукой челове ка.

Климат мягкий, всле дствие южнпгн 
положения губернии в области северо 
западных и юго-западных ве троип., 
особенно постоянны после дние. По П. i 
проходит ле тняя изотерма + 20°, ocii./i 
ков выпадает в год от 50—75, ми. 
юго-восточной части губернии—от 25- 
50 см. Восточные ве тры, приносящио г,ѵ 
хой воздух,  не достигают до ГІ. г . 
следствием чего является редкость им 
сух.  Средняя январская температурм 
—4—6°; зима мягкая, сне жный покроип. 
держится не боле ѳ двух,  трех ме сл 
цев.  Средн. июльская температура 20- 
22°, ле то сравнительно нежаркое; нам 
большее количество осадков приходит 
ся на ле то (июль). Ре ки под льдомт 
находятся не боле е 90—100 дней, замор 
зают в декабре , вскрываются в мар 
те . Сле довательно, климат П. г. можно 
определить, как мягкий континентом 
ный, весьма благоприятный для земло 
делия, прокармливающаго весьма гони 
ное население губернии. Статистико-эко 
номич. обзор см. в нриложенги.

А . Мазаровичъ,
Подольский уе зд  находится in. 

южн. части Московск. г., граничить от 
Калужск. г. Площ. 2.160,4 кв. в. Поверх 
ность холмистая в се в. части, ровна» 
на остальн. пространстве. У. лежит т . 
системе  р. Москвы, протекающей отчм 
сти по се в.-вост. границе  у. Гл. реисм 
Пахра; притоки ея Десна, Моча, Лохм» 
и др. Преобладающая почва дерновожщ 
золистые суглинки. Ле са занимают <н, 
40%* Население к 1913 г. исчислено им.
111,5 т. ж. (включая 5,2 т. городского), 
на 1 кв. в. 49,2 сельск. ж. По порой 
1897 г. было 83.311 ж. Занятия населени» 
земледе лие, не обезпечивающеѳ сунн» 
ствования, кустарные промыслы (кру 
жевной, изготовл. щеток и др.) и Ф» 
брично - заводская деятельность. Н у  
имеются шерстоткацкия ,шерстопряд., о у



Подданство. 2 '

Подданство с точки зре нгя юридич. доктрины и  де й- 
Шщрощаго права о п р е д е л я е т с я  к а к  п о л и т и ч е ск о е ' и  
ю ридическое о т н о ш е н ие л и ц а  к  г о с у д а р с т в у , вы те- 
мающее и з  ю р и ди ч е ск а го  п о н я т ия  г о с у д а р с т в а , к а к  
«ообой формы  ч е л о в е ч е ск а го  о б щ е ж и т ия ,  осн овн ы м и  н е 
обходим ы м и эл ем ен та м и  к о т о р а г о  я в л я ю т ся : в е р х о в н а я  
йласть, н а р о д  (г о су д а р с т в ен н ы й , п одч и н я ю щ ий ся  эт о й  
•л аст и ) и  о п р е д е л е н н а я  т е р р и т о р ия  {ср. X V I ,  3 1 1 ).  
При так ом  ф о р м а л ь н о -ю р и д и ч еск о м  в зг л я д е  н а  г о с у 
дарство, п о л и т и ч е ск о е  и  ю р и ди ч е ск о е  отн о ш е н ие П -ст в а  

(колжно им е ть св ои м  и сточ н и к ом  и  о сн о в а н ием  п р и 
н а д л е ж н о с т ь  л и ц а  к  со с т а в у  г о с у д а р ст в ен н а г о  «н арода»  
дан наго к о н к р е т н а го  г о с у д а р с т в а , т . е .  к  т о й  ч асти  его  
•иаселения » , в сл е д ст в ие н а л и ч н о сти  к о е й  с у щ ес т в у ет  
и н ди в и дуал ь н о-к он к р ет н ое г о с у д а р с т в о , к а к  о б о е о б л е н -  

и flutt от  д р у г и х  го с у д а р с т в  о р г а н и зм  (в  ш и р о к , 
^•мысле ). В  и с т о р и ч ес к о й  о сн о в е  го с у д а р с т в е н н . н а р о д а  
 ̂Дожить ц е лы й к о м п л е к с  «и ст о р и ч ес к и х ъ »  у с л о в ий ,—  

;|Д тиограф ических,  эк о н о м и ч еск и х ,  ю р и д и ч е ск и х ,  со -  
:]д1альны х,  п си х о л о ги ч е ск и х ^ . и  п о л и т и ч е с к и х  св я з е й ,  
ид б ъ оди н я ю щ и х и з в е ст н ую  г р у п п у  л ю д е й  в  од н о  о б о 
с о б л е н н о е  п о л и т и ч е ск о е  ц е л о е  —  г о с у д а р ст в о  {ср. 
Ыражданин) . О тсю да  п о л и т и ч е ск а я  д о к т р и н а  т .  н а з . 
[ д о г о в о р н а я  п р о и с х о ж д е н ия  го с у д а р с т в а  и  c o n tr a t  
■ fo o ia l. О тсю да и  п с и х о л о г и ч е ск и  и  ю р и ди ч е ск и  с о з д а е т с я  

оообое с о д е р ж а н ие о т н ош ен ия  П . Н о  эт о т  к о м п л е к с  
условий  п р и н а д л е ж н о ст и  л и ц а  к  к о н к р е т н о м у  г о с у 
д арству,— его П -с т в а , и м е ет  п о л н у ю  с и л у  и  р е зк о  вы - 

F р аж ается  обы чно л и ш ь  в п ер в о н а ч а л ь н о й  ст адии  ж и з н и  
Г осударства; в  эт о й  его  ст а д ии н а б л ю д а ет с я  и  р е зк о е  

Іразличие в  ю р и ди ч . п о л о ж е н ии п о д д а н н ы х  («тузем цевъ») 
и и н остран ц ев  в  г о с у д а р с т в е . С т е ч ен ием в р ем е н и , 
•  и зм е н ен ия м и  т е р р и т о р . со с т а в а  го с у д а р с т в а  и  с  р а з -  
фитием м е ж д у н а р о д н . о б о р о т а , г о с у д а р с т в о , с о х р а н я я ,

Йпрочем,  св ои  п ер в он ач ал ь н ы е и ст о р и ч ес к ие у с т о и ,  
трачивает отч асти  св о й  п ер в он ач ал ь н ы й  ст р ого  о р га н и -  
сокий х а р а к т е р  и  п р е в р а щ а ет с я  в  б о л е е и л и  м ен е е 

и скусственны й «политический» о р г а н и зм ,  п о к о ю щ ий ся  
на вы р аботанн ой  и ст о р и ч ес к и м  п р о ц ес со м  его  ж и зн и  

, Особой п о л и т и ч е ск о й  и  ю р и ди ч е ск о й  о р г а н и за ц ии  его  
•т р о я ; в  св я зи  с  эти м  п р о ц ес со м  о тн о ш ен ие П -ст в а  
утрачивает св ой  п ер в о н а ч а л ь н ы й  ор га н и ч еск ий  х а р а -  
Ктор и  п о л у ч а е т  в  к о н ц е  к о н ц о в  ч и сто ф ор м ал ь н ое  
впачение и  с о д е р ж а н ие , то ч н о , н о  н е  е д и н о о б р а зн о  и  л иш ь  

ф о р м а л ь н о  у ст а н а в л и в а ем о е  и  о п р е д е л я ем оѳ  в ся к и м  
1'псуцарством (его  за к о н о д а т е л ь с т в о м )  в  ви де  о п р е -  

,де л ен н аго к о м п л е к с а  п р а в  и  о б я за н н о с т е й , я в л я ю щ и х ся  
каис бы  в н е ш ним  в ы р а ж е н ием этого  отн о ш е н ия  П -ст в а . 
Име сте  с  те м г о с у д -в о  о п р е д е л я е т  обы чно и  ю р и ди ч . 
ПОложение п р еб ы в а ю щ и х  в н ем  и н о с т р а н ц ев  в  от -  
личиф от п о д д а н н ы х .  В  с в я з и  с  эти м  и зм е н ен ием 
« о р га н и ч еск а я »  х а р а к т е р а  г о с у д а р с т в а , с  и зм е н ен иям и  
•»го те р р и т . со с т а в а  и  с  р а зв и т ием м е ж д у н . о б о р о т а  
•Открывается н ем ы сл и м ая  р а н е е в о зм о ж н о с т ь  д л я  л и ц -  
нодданны х м е н я ть  П . ,  п е р е х о д и т ь  в  П . ч у ж д а г о  г о -  
оуд-ва, в о зм о ж н о с т ь  н а т у р а л и за ц ии в  н ем ,  п р и  у с л о в ии  
удовлетворен ия  л и ш ь  те м ф орм альн ы м  у с л о в ия м ,  
какия ст ав и ть  д л я  этого  ф ор м ал ьн ы й  за к о н  д а н н а го  
Ю еуд-ва. О ч ев и дн о , что п р и  т ак ом  п о л о ж е н ии  д у х о в н ы е  
Моменты о т н ош ен ия  П . ут р а ч и в а ю т  вся к ое^ п р ак т и ч еск ое  
ишачение .

Н абл ю даем ое п р и  ср а в н ен ии  со в р ем ен н а г о  го с у д -в а  
31. го судар ст в ом  п ер вобы тны м  р а зл и ч ие о сн о в  п о д д а н 
н и ч еск а я  о т н ош ен ия  м е ж д у  л и ц о м - п одданн ы м  и  г о с у -  
дииротвом,  о т р а зи л о с ь  и  н а  те х  п о ст р о ен ия х ,  к а- 
кии д а ю т с я  в  н а у ч н ы х  д о к т р и н а х  о б  о т н ош ен ии  
II. Т а к ,  с  то ч к и  з р е н ия  ст а р о й  «д оговор ной »  
тиории г о с у д -в а  П . я в л я е т с я  д в у ст о р о н н и м  догов ор н ы м  
отпош ением п о д д а н н ы х  и  г о с у д а р с т в а  с  о п р е д е л ен -  
IIими п рав ам и  и  о б я за н н о ст я м и  н а  к а ж д о й  ст о р о н е , п ри  
чом н а р у ш ен ие эт о г о  о т н ош ен ия  о д н о ю  ст о р о н о ю  о св о -  
Пишсдает д р у г у ю  о т  со о т в е т ств ен н ы х  о б я за н н о с т е й . 
Отарая п о зи т и в н а я  д о к т р и н а  и  ст ары я  за к о н о д а т е л ь с т в а  
(X V III— X I X  в .) р а зл и ч н ы х  г о с у д -в ,  о гр а н и ч и в а я сь  
Іиростым п ер еч и сл ен ием п р а в  и  о б я за н н о с т е й  п о д д а н 
н а я ,  в н оси л и  ещ е о д н а к о  в  эт о т  сп и с о к  и  чи сто д у -  
ио ишые м ом енты : «ве р н о сть  и  л ю б о в ь  к  от е ч ес т в у » и  т .  п . 
То ж е сл е д у ет  ск а за т ь  и  о б  « ор ган и ч еск ой »  тео р ии . В  
чове йш ей  д о к т р и н е , с о з д а в ш ей ся  н а  п оч в е  н о в е йш ей  
дей ств и тел ь н ости , м о ж н о  отм е ти ть  д в а  теч ен ия . О дни  
ѵчоиыѳ (Іе л л и н ек )  со в е р ш ен н о  отк а зы в а ю т ся  о т  о п р е 
деления с о д е р ж а н ия  П -ст в а  (это— «сум м а п р и т я за н ий и  
"бниаиностей и н д и в и д а , о сн о в а н н ы х  н а  з а к о н а х  страны  
* ипме и я ю щ и х с я  в за в и си м о ст и  о т  и х  и зм е н ен ия»). 
Чругие (г о сп о дс т в у ю щ а я  в Г ер м а н ии  ф о р м а л ь н о -ю р и д и 

ч е ск а я  т е о р ия ,  Г ер б ер ,  Л а б а н д ) , п р и зн а в а я  в  П -н н о м  
л и ш ь о д и н  и з  «объ ектовъ » г о с у д -в е н н о й  в л а с т и , д о -  
п у с к а ю т  « субъ ек ти в н ы я » п р а в а  л и ц а  л и ш ь в к а ч еств е  
«р еф л ексовъ »  П -ст в а  и  о тр и ц аю т с у щ ес т в о в а н ие са м оотоя - 
те л ь н ы х  п р а в  л и ч н о сти  от н о си т ел ь н о  го  с у д . в л а ст и . 
П о э т о м у , и  п р и н и м а я  во в н им ан ие , что п о  с у щ е с т в у , с  
м атер иа л ь н о й  и  ф о р м а л ь н о -ю р и д и ч ес к о й  точ к и  з р е н ия ,  
отн ош ен ие П -ст в а  в ы р а ж а е т ся  в  и зв е ст н о й  сум м е  в за и м -  
н ы х  п р а в  и  о б я за н н о с т е й  П -н н а г о  и  г о с у д -в а , ф ор м у л и -  
р о в а н н ы х  в  за к о н е , с т о р о н н и к и  ф о р м .-ю р и д . т е о р ии  
(н а п р . Л а б а н д )  п ы таю тся  о п р е д е л и ть  о т н ош ен ие П -ст в а  
п у т ем  п р о с т о г о  п ер еч и сл ен ия  э т и х  п р а в  и  о б я за н н о с т е й ;  
т а к ,  и м и  у к а зы в а е т с я  « о б я за н н о ст ь  п о в и н о в ен ия» П -н н а г о  
о т еч еств , в л а ст и  н еза в и си м о  от его  ме ст опр ебы ван ия ,—  
п р и том  п о в и п о в ен ия  н е то л ь к о  п а сси в н а го  (он о  о б я з а 
т ел ьн о  и  д л я  и н о с т р а н ц а ), н о  и  «ак тив н аго» , т . е . н есе н ия  
л и ч н ы х  н а т у р а л ь н ы х  п о в и н н о с т ей  (в о и н ск а я  п о в и н 
н о ст ь  д л я  защ иты  отеч еств а) и  и н ы х  а к т и в н ы х  о б я з а н 
н о с т е й , н а л а г а е м ы х  н а  л и ц о  его  Д -с т в о м  и  с л у ж е н ием 
г о с у д -в у ; о б я за н н о с т ь  «ве р н о сти » , т .  е .  н еп р е д п р и н и м а -  
н ия  н ич его  во в р ед  г о с у д а р с т в а  (п о эт о м у  п о н я т ие «и зм е ны» 
п ри м е ним о т о л ь к о  к  д е я н иям  п о д д а н н ы х ) . С д р у г о й  
ст орон ы , у к а зы в а ю т  н а  о б я за н н о ст ь  г о с у д -в а  защ ищ ать  
п о д д а н н а го  п о в с ю д у , г д е  бы  о н  н и  н а х о д и л с я  (в о тл и ч ие 
о т  и н о с т р а н ц а , к о то р ы й  ст о и ть  п о д  за щ и т о й  г о с у д а р 
ства л и ш ь во  в р ем я  п р ебы в ан ия  в  его  п р е д е л а х ) , и  н а  
соот в е т с т в ен н о е  «п раво» П -н н а г о  т р еб о в а т ь  т а к о й  з а 
щ иты  {ср. X X I I ,  4 3 ); д а л е ѳ— н а  п р а в о  п о д д а н н а го  п р е 
бы вать в  о т е ч ес т в ен н . г о с у д -в е  и  н а  о б я за н н о с т ь  г о с у 
д а р с т в а  н е отк азы в ать  в п р и н я т ии о б р а т н о  св о и х  п о д 
д а н н ы х  (х о т я  бы  б р о д я г ,  н и щ и х  и  т . п .) ,  в о зв р а щ а ю 
щ и х с я  в  о теч еств о  и л и  в о зв р а щ а ем ы х  ч у ж и м  г о с у д а р 
ством ;  со о т в е тств ен но  эт о м у  о т р и ц а ет с я  п р а в о  изгнания 
го с у д -в о м  с в о и х  п о д д а н н ы х  и  н а в я зы в а н ия  и х  ч у ж и м  
г о с у д а р с т в а м  {ср. X I I ,  3 7 /3 8 ) .  Н а к о н е ц ,  у к а зы в а ю т  
н а  н ев ы д а ч у  г о с у д -ст в о м  св о и х  п о д д а н н ы х  и  н а  п р и -  
св о е н ие т . н а з .  п о л и т и ч . п р а в  (т . е .  у ч а с т ия  в  у п р а в л е н ии) 
т о л ь к о  П -н н ы м  (н е и н о с т р а н ц а м ) .

О дн ак о и  т а к о й  п ер еч н ев о й  сп о с о б  о п р е д е л ен ия  п р а в  
и  о б я за н н о с т е й , сп ец иа л ь н о  б у д т о  бы  х а р а к т е р и зу ю щ и х  
о т н ош ен ие П -с т в а , н еу д о в л ет в о р и т ел ен ,  т а к  к а к  н а  
п р а к т и к е  и  д а ж е  в  з а к о н о д а т е л ь с т в а х  м о ж н о  у к а за т ь  
н ер е д к ия  о т с т у п л е н ия .

Р а зс м о т р е н ие р а зл и ч н ы х  д о к т р и н  о б  о тн о ш ен ии  
П -ст в а  п р и в о д и т  к  в ы в о д у , что д о к т р и н а  в да н н о м  
сл у ч а е , к а к  и  во м н о г и х  д р у г и х ,  п о дч и н я ет  св ои  
п о ст р о ен ия  я в л е н иям  д е й ств и тел ь н ой  ж и з н и . Э тим  
о б ъ я с н я ет ся ^ см е ш ен ие ею  в  р а зем а т р и в а ем о м  в о п р о се  
о в за и м н ы х  п р а в а х  и  о б я з а н н о с т я х  П . и  го с у д а р ст в а  
п р е д с т а в л ен ий  и  в ы водов ,  п о ч ер п а ем ы х  и з  о р г а н и 
ч е ск а го  п о н я т ия  о «го с у да р ст в е », с  я в л е н ия м и  д е й ств и -  
т е л ь н о й  с о в р ем ен н о й  г о с у д . ж и з н и . Т а к ,  в  в о п р о с е  
о п р а в е  П -г о  н а  п р ебы в ание в отеч еств е , это  «право» оч е
ви дн о  я в л я е т с я  в ы водом  док тр и н ы  и з  то г о  ф а к т а , что  
« и згн а н ие» П -г о  и з  отеч еств а  р а зсм а т р и в а ет с я  в  за к о н о 
д а т ел ь ст в а х  к а к  н а к а за н ие , к а к  о г р а н и ч ение п р а в  
П . Н о , н а п р .,  н е с у щ ий за  гр а н и ц ею  г о с у д -в е н н у ю  с л у ж б у  
и  н е и м е ю щ ий  п р а в а  в е р н у т ь ся  в  отеч еств о  б е з  р а з р е - 
ш ен ия  г о с у д . в л аст и  П -ы й  н е л и ш а е т ся  П . Т а к ж е  и  
«обя за н н о сть »  го с -в а  п ри н и м ать  о б р а т н о  с в о и х  П -х  
вытек а ет  н е  и з  м оти в ов  г о с у д . п р а в а , а  м е ж д у н а р о д 
н а я ,  го с у д -в о  н е в  п р а в е  н ав я зы в ать  д р у г о м у  св о и х  
П -х  (в  этом  см ы сле  за к л ю ч ен о  м н о го  м е ж д у н . д о го в о -  
р о в ,  м е ж д у  п р о ч .— Р о с с ии с ъ Г ер м а н ией  1 8 9 4  г . ) .  Т а к ж е  в  
в о п р о с е  о «п рав е » П -го  н а  за щ и т у  его  о т е ч . го с у д -в о м  
н а  ч у ж б и н е  и  о соо т в е тств ен н о й  «об я за н н о ст и »  г о с у д -в а  
к  св ои м  П . Т а к о е  «п раво» П . точ но у ст а н о в л е н о  то л ь к о  
в  3 с т . г е р м а н с к о й  к о н с т и т у ц ии , а  «обя за н н о сть »  г о с у д -в а  
м о ж н о  л и ш ь к о св ен н о  вы вести  и з  то г о  ф а к та , что о б я з а н 
ность о х р а н я т ь  со о т еч еств ен н и к ов  за  гр а н и ц ей  в о зл а 
г а е т ся  все м и  к у л ь т у р н . го с у д -в а м и  н а  и х  д и п л о м а т и я , 
а ге н т о в  и  к о н с у л о в  и  ф и г у р и р у е т  к а к  в н а ц ион а л ь - 
н ы х к о н с у л ь с к и х  у о т а в а х  (у  н а с — ст . 4 7 ) , т а к  и  
в м е ж д у н а р о д н . к о н с у л ь с к и х  к о н в е н ц ия х .  Т а к ж е  
и в  с л у ч а е  р а зр ы в а  м е ж д у  д в у м я  г о с у д -в а м и  за щ и т а  П .  
обы чно п р е п о р у ч а е т с я  им и к а к о м у -л и б о  д р у ж е с т в е н н о м у  
г о с у д -в у . Н о , с  о д н о й  ст ор он ы , это  «п раво» н и ч е м н е  
о б ез п о ч ен о , а  С£ д р у г о й — го с у д -в о  о су щ ес т в л я ет  обы чно  
э т у  св ою  «о б я за н н о ст ь »  л и ш ь в т о й  с т еп ен и , в к а к о й  
п р и зн а ет  это  д л я  с е б я  у д обн ы м  п о  «п ол и ти ч еск и м  » 
с о о б р а ж е н ия м .  З а м е тим  к ст а т и , что в м е ж д у н . 
о т н ош ен ия х  п р а в о  го с у д -в а  н а  в ы ст уп л ен ие в  за щ и т у  
с в о и х  П -х  в  ч у ж о м  г о с у д а р ст в е  п р и зн а е т с я  т ол ь к о  
в  том  с л у ч а е , ес л и  п о сл е д н ие п о д в е р г а ю т с я  н еп р а в о -  
ме р н о м у , т .  е .  п ро ти в н о м у  д о го в о р а м ,  о б р а щ ен ию со-



ст о р о н ы  са м о й  г о с у д . в л аст и  ч у ж о г о  г о с у д -в а  и л и  ея  
о р га н о в .  В  ч астн ости  в есьм а сп ор ны м  я в л я е т ся  в о 
п р о с  о п р а в е  защ иты  г о с у д -в о м  п о д д а н н ы х ,  п о т ер п е в- 
ш и х  в с в о и х  эк о н о м и ч еск и х  и л и  ф и н ан сов ы х и н те-  
р е с а х  (п ри  у ч а с т ии в г о с у д . з а й м а х  и  т . п . ) .  И  в о о б щ е, 
в сл е дств ие н ы не ш н я го  ч и сто ф о р м а л ь н о -ю р и д и ч ес к а г о  
х а р а к т е р а  П -с т в а , н е л ь зя  у к а за т ь  н и  о д н о й  д а ж е  о б я з а н 
н о сти  л и ц а  к  г о с у д -в у , к о т о р а я  м о г л а  бы бы ть п р и зн а н а  
к а к  и ск л ю ч и тел ь н о  х а р а к т е р н а я  д л я  о т н ош ен ия  П -ст в а: 
д а ж е  о б я за н н о ст ь  ак т и в н а го  с л у ж е н ия  г о с у д -в у  (отбы в а- 
ние в о и н с к о й  п о в и н н ости ) н а л а г а е т ся  н е которы м и  за к о н о 
дател ь ст в ам и  (Б е л ь г ия ) и  н а  и н о с т р а н ц ев ,  a  «ве рность»  
г о с у д -в у  (в ф ор м ал ьн ом ,  к о н е ч н о , см ы сле ) о б я за н  
со б л ю да т ь  и  и н о с т р а н ец  в  в и д у  н а к а зу е м о с т и  в ся к а г о  
ег о  д е я н ия , н а п р а в л ен н а го  в  у щ е р б  г о с у д -в у , в  к о т о 
р ом  он  х о т я  бы в р ем ен н о  п р еб ы в а ет .  П о эт о м у  в се  
в ст р е чаем ы я ещ е и  в  с о в р ем ен н о й  д о к т р и н е  п опы тки  
ю р и ди ч еск и  о х а р а к т е р и зо в а т ь  о тн о ш ен ие П -ст в а  п у т ем  
п ер еч и сл ен ия  т а к и х  в за и м н ы х  п р а в  и  о б я за н н о с т е й  
П -н н а г о  и  г о с у д -в а , к о т о р ы я  сп ец иал ь н о  свойственны  
эт о м у  о тн ош ен ию , д о л ж н ы  быть п р и зн а н ы  н еудачн ы м и  
в в и д у  р а з н о о б р а з ия  в  этом  о т н ош ен ии  со в р ем ен н ы х  
за к о н о д а т е л ь с т в  и  со в р ем ен н а г о  чи сто ф о р м а л ь н а я  
о т н о ш е н ия  и х  к  в о п р о с а м  о п р ио б р е тен ии и  у т р а т е  
и  в о о б щ е о б  и зм е н ен ии  П -ст в а , и  ед и нствен ны м  в н а 
с т о я щ ее  в р ем я  ю р и ди ч еск и м  п р и зн а к о м ,  отл и ч аю щ и м  
П -н н а г о  от и н о с т р а н ц а , м о ж ет  бы ть п р и зн а н о  л и ш ь п р а 
в и л о , п о  к о т о р о м у  П -н н ы й  п о д л е ж и т  к а к  те р р и т о -  
р иа л ь н о м у , т а к  и  л и ч н о м у  в е р х о в ен ст в у  г о с у д -в а , т . е . 
п о дч и н ен  ег о  в л аст и  в се гд а  и  в е з д е , н еза в и си м о  от  его  
м е ст оп р ебы в ан ия ,  а  г о с у д . в л а ст и  г о с у д -в а , в к о то р о м  
о н  п ребы в ает ,  о н  п о дч и н ен  л и ш ь  п о к а  п ребы в ает  
в п р е д е л а х  эт о г о  ч у ж о г о  г о с у д -с т в а  (всл е д ст вие те р р и -  
т о р иал ь н а го  в ер х о в ен ст в а  п о с л е д н я г о ) и  п о с к о л ь к у  это  
п одч и н ен ие сов м е стим о с его  о б я за н н о ст я м и  п о д д а н н а г о . 
Э то со г л а со в а н ие обы чн о д о ст и г а е т ся  н а  п р а к т и к е  п у т ем  
м е ж д у н . со г л а ш е н ий  м е ж д у  отд е льны м и го с у д -в а м и  и  
в н есе н ием еоо т в е т с тв ен н ы х п о ст а н о в л ен ий  в  м е ст ное  
за к о н о д а т е л ь с т в о  в в и д е  о со б ы х  «п рав  и н остран ц ев ъ »  
(н а п р , и зъ я т ие и н о с т р а н ц ев  о т  н е с е н ия  в о и н с к о й  п о в и н 
н о ст и  и  т . п . ) .  Т а к о й  вы вод со в р ем ен н о й  доктр и ны  
я в л я е т с я  н ео б х о д и м ы м  п о сл е д ств ием н о в е й ш ей  т ен -  
д е н ц ии  за к о н о д а т е л ь с т в  в се х  к у л ь т у р н ы х  г о с у д а р с т в  
к  у р а в н е н ию п р а в  и н о с т р а н ц ев  и  п о д д а н н ы х ,  тен -  
д е н ц ии , в ы зы ваем ой  р а зв и т ием,  и  р а сш и р ен ием  м е ж д у н . 
о б щ е н ия  и  о б о р о т а , п р и  чем  и зъ я т ия  д е л а ю т ся  лиш ь  
и з  о со б ы х  с о о б р а ж е н ий  п о л и т и ч е ск и х  и л и  эк о н о м и 
ч е с к и х  то г о  и л и  и н о г о  к о н к р е т н а го  г о с у д -в а .

Т а к  к а к ъ * П . л и ц а  г о с у д а р с т в у  и н о г д а  и ск л ю ч а ет  
в о зм о ж н о с т ь  од н о в р ем е н н а го  с л у ж е н ия  и  д р у г о м у  (н а п р , 
в о и н с к а я  п о в и н н о с т ь , н е к оторы е виды  г о с у д . сл у ж б ы , 
о б я за н н о с т и  к  о т еч еств у  в сл у ч а е  войны  и л и  вне ш н ей  
о п а сн о ст и  д л я  г о с у д -в а ), то  П . в о зм о ж н о  d e ju re  то л ь к о  
о д н о м у  г о с у д - в у . И ск л ю ч ение в о зм о ж н о  т о л ь к о  в т а к  
н а з .  с л о ж н ы х  г о с у д -в а х ,  к о гд а  П -н н ы й  с о ю за  я в л я е т ся  
вм е сте  с  т е м п одданн ы м  к а к о г о -л и б о  о тд е л ь н аго  
г о с у д -в а , в х о д я щ а г о  в со с т а в  с о ю з а , п р и  чем  и но г да  
о д н о  о б у сл о в л и в а е т ся  д р у г и м . Н а п р .,  в  С. Ш т . А м ер и к и  
П . с о ю з у  вл еч ет  з а  с о б о й  П . ш т а т у , в к о т о р о м  л и цо  
и м е ет ме с т о ж и т ел ь с т в о ; в Ш в ей ц а р ии  П . к а н т о н у  
в л еч ет  з а  с о б о й  П . ф е д е р а ц ии ; в  Г ер м а н ии  П . со ю зн о м у  
г о с у д -в у  сов м е щ а е т ся  с  П . и м п ер ии . П . устанавливает- 
ся, к о н е ч н о , р о ж д е н ием о т  П . в  ст р а н е ,— по в се м з а 
к о н о д а т е л ь с т в а м ^  и н о г да  он о  приобргьтается р о ж д е н ием 
в с т р а н е , х о т я  бы  от и н о с т р а н ц а  (jure s o l i)— в ю ж н о -  
а м е р и к . г о с у д а р с т в а х ,  в Д а н ии , п р е ж д е — в  А н г л ии , 
Ф р а н ц ии ; н о  в  б ол ы н и н ст в е  г о с у д а р с т в  п р и н я то  п р и зн а 
вать П -нны м и и  л и ц ,  р о ж д е н н ы х  от  П -н н ы х  за  г р а н и 
ц ей ; и н о г да  р о ж д е н ие в ст р а н е от и н о с т р а н ц а  д а ет  лиш ь  
п р еи м у щ еств а  та к о м у  л и ц у  в см ы еле  о б л ег ч е н ия  ф ор м ал ь 
н о ст е й  н а т у р а л и за ц ии в  н е й  (Р о с с ия ) .  П . п р ио б р е т ается  
и  и зм е н я ет с я  в с и л у  б р а к а  (ж ен а  с л е д у е т  з а  П . м у ж а )  
и  сем ей н аго  п о л о ж е н ия  (м ал ол е тния  д е ти  с л е д у ю т  з а  
П . о т ц а ), в сл е дств ие у з а к о н е н ия  (Р о с с ия) и  у сы н о в л е н ия ,  
в сл е дств ие п е р е х о д а  т е р р и т о р ии  во в л аст ь  д р у г о г о  г о с у д -в а .  
О собен н о  н еу д о в л ет в о р и т ел ь н о  п о ст а в л е н  в  за к о н о д а -  
т е л ь с т в а х  в о п р о с  о б  утрате  П -с т в а . П ер ем е н а  П -ст в а  
в п о л н е  п р и зн а е т с я  все м и  за к о н о д а т е л ь с т в а м и , н о  лиш ь в 
оч ен ь  р е д к и х  с л у ч а я х  п р ио б р е тен ие ч у ж о г о  П . обуслов
ливается п р е к р а щ е н ием п р е ж н я г о  (к ак  п р и  н а т у р а л и -  
з а ц ии , та к  и  п р и  у в о л ь н ен ии  и з  П .) .  Т а к ,  д е ти  да т ск а го  
П .,  р о ж д ен н ы я  в Р о с с ии , по н аш и м  за к о н а м  б у д у т  
с ч и т а ть ся  д атск и м и  П -н н ы м и , а  п о  д а тск и м — р у сск и м и . 
О собен н о  б л а г о п р иятн ы я д л я  в о зн и к н о в ен ия  д в у п о д -  
д а н с т в а  и  д а ж е  б е з п о д д а н с т в а у с л о в ия  со з д а ю т ся  утратою

П . {ср. X X I I ,  4 3 ) . Т а к ,  о т к а з  П -г о  в ер н у т ь ся  в о н  *♦:*
СТВО Д Л Я  О ТбываНІЯ ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ, И Л И  0 Т К ШІТ. f !« .
о ст авить  и н о с т р . г о с у д . с л у ж б у , и л и  продолжите«).М "«  
в те ч ение о п р е д е л ен н а го  за к о н о м  м а к си м ал ь н аго  ернис 
(10  л е т )  п ребы в ан ие за  гр а н и ц ей  б е з  и м м а т р и к у л н и ^  
в оте ч ес т в ен н . к о н с у л ь с т в е , и л и , н а к о н ец ,  эмигрнн^о 
б е з  р а з р е ш ен ия  в л ек у т  з а  с о б о й  и н о г да  (А икѵи и»иr«( 
Ш вец ия ,  Д а н ия ) у т р а т у  П . (у в о л ь н ен ие и з  н е г о ) . lint: t 
н ец ,  в  Г ер м а н ии , А в стр ии , С . Ш т а т а х  н атурализм  ui;t 
П -н н а г о  в  ч у ж о м  г о с у д -в е  н е  в л еч ет сам а по се б е  у т р и . о 
о теч еств ен н аго  П . ,  и  так и м  о б р а зо м  за к о н  пря м о д иич * 
в о зм о ж н о с т ь  П -н н о м у  ф и ктивн о п ри н и м ать  ч у ж о е  И 
р а д и  л и ч н ы х  и л и  п о л и т и ч е ск и х  и н т е р е со в .  - .ии  
Г ер м а н ия  н е  р а з р е ш ает увольненъя и з  ге р м . П . punir > 
отбы тия  г е р м .П -н н ы м  в о и н с к о й  п ов и н н о с т и  в отечоитиии* 
(т о ж е  Р о с с ия ) . А н г л ия  п ы тается  п р о т и в о д е й етию иимы. 
ф иктивны м  и л и  н е д о б р о с о в е стны м н а т у р а л и за ц ип и- 
в А н г л ии  о т к а зо м  в  за щ и т е  н а т у р а л и зо в а в ш его  к* 
в А н г л ии  и н о с т р а н ц а  в  с л у ч а е  в о зв р а щ е н ия  его  в <чп 
п р е ж н е е  от е ч ес т в о . Н а к о н е ц ,  за к о н о д а т е л ь с т в а , у е м  
н а в л и в аю щ ия  у т р а т у  П . з а  н еза к о н н у ю  о т л у ч к у  Ии», 
о т е ч ес т в а , д о п у с к а ю т  в о зс т а н о в л е н ие его  в  л к иП: 
вр ем я  утр а ти в ш и м  его  л и ц о м  (Г ер м ан ия , В ен гр ии  
Ш вец ия ,  Н о р в е г ия , Г о л л а н д ия ) .  П р е дв а р и т ел ь н а го  yiinjii, 
н ен ия  н а т у р а л и з у е м а я  л и ц а  и з  его  П . т р еб у ю т  ошпм 
н ем н огия  за к о н о д а т е л ь с т в а  (Ш вейц ар ия , В ен г р ия ) и  li in c -  
т о р ы я м е ж д у н а р о д н . к о н в е н ц ии (А в стр ия — Г ер м ан ия Д П ж  Д 
ц а р ия — Г ер м а н ия ) ,  и  н е  т р е б у ю т  ег о  законодателыѵпп* 
т а к и х  ст р а н ,  к а к  Ф р а н ц ия ,  Г ер м а н ия ,  А н г л ия , И тя л из, 
Б е л ь г ия .  В  С. Ш т. А м е р и к и  т р е б у е т с я  ф орм альное«отр<‘ 
чение» н а т у р а л и зу е м а г о  от ег о  п р е ж н я г о  П -с т в а . В п 1 
п л ен ие н а  и н о с т р . г о с у д . с л у ж б у  б е з  р а з р е ш ен ия  споен» 
п ра в и т ел ь с т в а  в л еч ет  за  со б о ю  и н о г д а  у т р а т у  своего  II 
(Г ер м ан ия , И т а л ия ,  Ф р а н ц ия ) ,  х о т я  бы  так ою  служ ба»  
н е п р ио б р е та л о с ь  н о в о е  П .

П . л и ц а  и м е ет о гр о м н о е  зн а ч е н ие н е тол ь к о 'в о  внутри«, 
г о с у д . ж и з н и , н о  и  в  м е ж д у н . о б о р о т е . Н е  го в о р я  у>ж 
о том ,  что та к  н а з .  ли чн ы й  ст а т у т  и н ди в и да  («п 
д е ес п о с о б н о с т ь , п р а в а  сем ей н ы я , п о  н а с л е д о в а н ию и т . и : 
о п р е д е л я е т с я  в т а к  н а з .  ч астн ом  м е ж д у н . при n i  
п одд а н с т в о м  л и ц а , т . е .  с о о б р а зн о  ег о  отечественном у  
з а к о н о д а т е л ь с т в у ,^ ,  п ом им о эт о г о , и н д и в и д , какъ«ч»мио 
ве ч е ск а я  ли ч н ость » , п о л ь зу е т с я  в м е ж д у н . о б о р о т е  лини, 
очень огр а н и ч ен н о ю  за щ и то ю  в за в и си м о ст и  от  ю ридич  
ст р о я  д а н н а я  г о с у д -в а , гд е  он  п р ебы в ает:  л и ц о , шщ 
ст р а н ец  п о л ь зу е т с я  ш и р о к о  о безп еч ен н ы м  ю ридичжч.м  
п о л о ж е н ием и  точ но  о п р е д е л енны м и и  ю р и ди ч еск и  обоз 
п еченн ы м и  правами ли ш ь в  к ач еств е  П -н н а г о  того  или 
и н о г о  г о с у д -в а , и  п р и том  в  то й  ст еп ен и  и  в те х  ри • 
ме р а х ,  в  к а к и х  эти  п р а в а  о б езп еч ен ы  за  ним ,  помимо 
ме с т н а г о за к о н о д а т е л ь с т в а , ещ е м е ж д у н . со г л а ш ен ием  (дп 
го в о р о м )  ег о  о т е ч еств ен н аго  г о с у д а р с т в а  с  ясудн рг-т  
вом  ег о  п р ебы в ан ия  (с р . иностранцы). М е ж д у  те м,  при 
ны не ш н ем  р а з н о о б р а з ии п о л о ж и т , за к о н о д а т е л ь с т в  ран 
л и ч н ы х го с у д а р с т в ,  к а к  мы ви де л и , в о зм о ж н ы  и очоли. 
часто н а б л ю д а ю т с я  в  д е й ств и тел ь н о сти  сл у ч а и  дв у  иод 
д а н ств а  (su je ts  m ix te s )  и д а ж е  б езп о д д а н ст в а  (a p o lis )  л иц  
н есм о т р я  н а  т о , что п о  су щ ес т в у  П . в о зм о ж н о  т ол ь к о  один 
м у  г о с у д а р с т в у  и  что о б я за н н о с т и  П . к  г о с у д -в у  и с исли» 
ч аю т и н о г д а  в о зм о ж н о с т ь  с л у ж е н ия  д в у м  я с у д - ш имт» 
(н а п р ., за щ и т а  от е ч ес т в а , т . е .  в о и н с к а я  п о в и н н о с т ь ). Дну  
п о дд а н ств о  в о зм о ж н о  к а к  я в л е н ие с л у ч а й н о е  (к ак  im 
с л е д ст вие у к а з а н н а я  р а зл и ч ия  за к о н о д а т е л ь с т в ) ; но при 
ж е л а н ии д л я  отд е л ь н а го  л и ц а  я в л я е т с я  возм ож ность  
л ег а л ь н о  в о сп о л ь зо в а т ь с я  и м  в с в о и х  л и ч н ы х цЬ 
л я х  и л и  р а д и  ц е л е й  п о л и т и ч е ск и х ;  с  д р у г о й  стороны  
этим  в н о си т ся  н е о п р е д е л ен н о сть  в государ ст в ен н ы й  и 
г р а ж д а н с к ий п р а в о в о й  п о р я д о к  в  т е х  с л у ч а я х ,  когда  
(к ак  во Ф р а н ц ии , Б ел ъ г ии , Г о л л а н д ии , И т а л ии , ШвоПцм 
р ии и  т . д .)  л и ч н ы й  ст а т у т  л и ц а  в  ч у ж о м  го суд»р  
стве  о п р е д е л я е т с я  его  н а ц ио н . за к о н о м ,  а  н е  ме оти 
ж и т е л ь ст в о м  (d o m ic i l ) .

Литература: Lehr, «L a n a t io n a l i t é »  (1 9 0 9 ); Sir h vi 
« D as S ta tsb ü rg e rre ch  t» (2 т . ,  1 9 0 7 ); Bisocchi, «A cqum ln  
e p e r d ita  d e l la  n a z io n a lità »  (1 9 0 7 ); W eiss, « T ra ité  th éo r iq u e  
e t  p r a t iq u e  d e  d r . in t e r n a t ,  p r iv é»  (т . I ,  19 0 7 ); Gogordmt, 
«D e la  n a t io n a l i t é »  (1 8 9 0 ); M artitz, « R e c h t  d . S tatsu nn o  
h ö r ig k e it  im  in t e r n a t .  V erk eh r»  (1 8 7 5 ); Гессен,  «Поддмл  
ство» (1 8 9 9 ); Коркунов,  « У к о р ен ение и н о с т р а н ц ем . ч 
п р е к р а щ е н ие п оддан ств а»  (в «С бор н . статей », ІНиио), 
Александренко, «О п о дд а н с т в е  и  н а т у р а л и за ц ии» (1 9 0 4 ),

В . Уляницкий.



й ш иииы я  и др. фабрики, цементные и Me
in, ишческ. заводы и пр. Общее количество 
»«шли в 1905 г. равнялось 208.984 дес., 
т них наде льн. земель 54,7% (7,8 д. 
»ui 1 двор) . В частной собственности 
Пило 40%, в т. числе  38.999 д. принад
лежало дворянам (237,8 д. на 1 владе - 
ииио), 20.244 д. купцам (125,7 д. на 1 влад.), 
П. 158 д. крестьянам (23,7 д. на 1 влад.) 
и 4.700 д. ме щанам (18,1 д. на влад.). 
Госуд. и учрежд. принадл. 5,3%. А . ІІ-ръ.

Подольск,  у. гор. Московской губ., 
nu р. Пахре ; 9.060 ж. Крупи. зав. швейн. 
м.чипин Зингера, больш. цементн. зав. 
1’оальн. училище, жеиск. гимназия.

Подомовый налог,  налог на до- 
ход,  получаемый от строений их соб- 
иѵгпенником.  Этот доход выражает
ся в наемной плате  от сдаваемых 
ишаймы домов,  в % на капитал,  за
траченный на постройки, служащия для
с.-хоз. и пром. це лей, и в годичной 
стоимости поме щения, занимаемаго са- 
мим домохозяином.  Наиболе е удобны
ми для П. обложения являются жилыя 
поме щения в городах;  доход от с.- 
хоз. построек обыкновенно разсматри- 
иается, как часть дохода от сельскаго 
хозяйства, и облагается поземельным 
иалогом;  промышленныя поме щения, 
хотя и могли бы подвергаться обложе- 
пию в промысловом налоге , но, всле д- 
ствие не которых т е хнических трудно
стей (напр., отде лить жилье от торго- 
паго поме щения или мастерской), предпо
чтительно облагаются П. н. П. н.—один 
из древне йших:  по нашей ле тописи, 
иятичи, напр., брали дань „от дыма“, 
„от двора“; в английской Doomsday- 
Itook упоминается о подымных сборах 
(fumage), и Доуэль, изв. историк англ. 
палогов,  относит их происхождение 
к отдаленне йшим временам англо- 
еаксонскаго периода; в средневе ковой 
Германии разные П. сборы развивались 
вполне  самостоятельно и по древности 
своего возникновения мало уступают 
поземельным.  И это совершенно есте
ственно, так как жилище является наи- 
боле ѳ наглядным,  вне шним призна- 
ком хозяйствующей семьи, которая бы
ла первичным объектом обложения 
(см. налоги). Современное значение П. н. 
стал приобретать в новое время, когда 
с развитием городской жизни домо- 
иладе ние сделалось промыслом,  напра

вленным на извлечение дохода из ка
питала, влагаемаго в постройки для 
сдачи их в наем.  Формы П. н. очень 
разнообразны. Первоначально это были 
подымные, попечные, очажные сборы, взи- 
мавшиеся с домов по числу печей или 
труб.  Таков был,  напр., английский, 
сперва подымный, а с 1662 г. очажный 
сбор (hearth-money), взимавшийся в 
разме ре  2 шилл. за каждый очаг.  Не- 
соответствие этого признака с действи
тельными разме рами домов и отчасти 
желание руководиться признаком бо- 
ле е вне шним заставляют взять новый 
масштаб для обложения, именно коли
чество окон и дверей. В Аыглии, за 
отме ной очажнаго налога в 1688 г., че
рез 11 ле т после довало введете на
лога на окна и двери (window-tax); не
смотря на всю свою несправедливость, 
непопулярность и ложность своего осно- 
вания, он перешел в XIX столетие и 
только после  продолжительной агитации 
против него, как „налога на све т и 
воздух“ , был отме нен в 1851 г. Во 
Франции же эта несовершенная, грубая 
и вредная форма П. н., введенная в 
1798 г. по англ. образцу, сохранилась до 
наших дней. Не мене е несовершенной 
формой является обложение построек 
по площади земли, находящейся, под 
ними (Франция). Боле е отве чает основ- 
ным требованиям равноме рности, осо
бенно для сельских ме стностей, где  
сдача домов в аренду является исклю- 
чением,  налог по числу жилых ком- 
нат,  обыкновенно в виде  класснаго 
налога (Австрия). Наиболе е совершенной 
формой П. н. представляет обложение 
по доходу (действительному или сред
нему) или по це нности построек,  при- 
ме нимое с удобством только в усло- 
виях развитой городской жизни с на
емными квартирами и с частыми пе
реходами домовладе ыия из рук в ру
ки: зде сь вполне  осуществим и вычет 
из валового дохода расходов по со- 
держанию дома, по страхованию, ремон
ту и амортизации. Так как различныя 
строения и в различных ме стностях 
представляют неодинаковый техниче- 
ския трудности для определения своей 
налогоспособности, то очень часто кон
кретные П. н. представляют собой со- 
единение различных форм или прие- 
мов обложейия. В  *России с 1912 г., по



новому закону 6 июля 1910 г., в горо- 
дах,  посадах и ме стечках взимается 
налог с н е движимых имуществ,  кое
му, въпреде лах селитбенной площади 
города (а также и вне  ея — на отведен- 
пых городскому поселению землях) , 
подлежат:  1 ) жилые дома, фабрики, скла
ды, заводы, театры, бани и вообще строе- 
ния разнаго рода, неразде льно с при
надлежащими к ним дворами и по
стройками, и 2) незастроенные земель
ные участки, складочныя ме ста, пусто- 
порожния земли, огороды, сады, оран
жереи, участки с.-хоз. пользования и т. п. 
Основанием обложения является сред- 
няячистая доходность этих имуществ,  
опреде ляемая каждыя пять ле т при 
общей переписи городских имуществ.  
Валовая доходность ймуществ,  сдавае- 
мых внаем,  определяется по сред
ней их наемной плате (подекларациям,  
между прочим,  самих домовладе ль- 
цѳв) ; из нея производятся указанные 
в законе  вычеты расходов на упла
ту земск. и городск. налогов,  по содер- 
жанию, страхованию и охране  имущества, 
по содержанию и ремонту мостовых и 
пр. В случае  невозможности опреде
лить доходность по наемной плате , чи
стая доходность имуществ исчисляет
ся по их це нности (в разме ре  5%), 
устанавливаемой по соображению с 
оце нками страховой, залоговой или ипо
течной, а также с продажными це нами 
или материальной стоимостью; так же 
определяется доходность пустопорож- 
них з е мельных участков,  не эксплуа- 
тируемых владельцами и не сдавае- 
мых внаем.  Размер налога устана
вливается в законодательном поряд
ке; на 1912—1914 гг. он был опреде- 
лен в 6% по империи и в 10% для 
Царства Польскаго. По закону 21 дек.
1913 г., часть налога передается в поль
зу земств и городов (из полнаго окла
да в 38,1 мил. р. в их пользу должно 
было поступить 5,9 м. р.). Выс. утв. 4 окт.
1914 г. положением совета м-ров на
лог повышен до 8%. С переходом 
от прежняго раскладочнаго налога к 
современной его форме, доход казны 
от него значительно увеличился: в 
1909—11 гг. он давал 21—23 мил. р., в 
1912 г.—30,5, в 1913 г.—37,6 мил. р., по 
смете на 1915 г. предположен в сум
ме 40,3 мил. р. — См. В. Твердохле бовъ,

„Обложение городских недвижимости 
на Западе“. (Ч. I—II. Од. 1906/9); В.ІІ.ош 
нее и Г. Содовский, „Закон о госуд. им 
логе с недвиж. имущ.“ (1911); Oodt** 
ский, „Очерки налогов на недв. имуим 
и строения в различи, страиах“ ; его ж , 
„Госуд. налоги на недв. им. в РоссІиГ 
(1911). A. Свирщевскиии.

Подорожниковыя, Plantaginacon »>, 
сем. двусеменодольн. раст., пор. Рѳгѳопм 
tae, многолетн. травы или полукустарии 
ки; четырехраздельная чашечка, срос и 
нолепестный веычик,  4 длинных ты 
чинки, верхняя 1—4 - гнездная завя:и„ 
Опыление обыкновенно ве гром,  редки 
насекомыми. Род подорожнш,  РІаи 
tago: разееянные, супротивные или en 
бранные прикорневой розеткой простым, 
цельнокрайные или перисторазделыши 
листья, колосковидноесоцветие съдлпн 
ным стержнем,  неболыпие цветки и 
многосемянная капсула. Около 200 ли 
дов,  разееянных по всей земле. І\ 
major, сорная трава. P. media, хорошим 
кормовая трава. P. psyllium, семена ко 
торой, под назв. „блошное семя“, при 
отваривании дают массу слизи, которая 
употреблялась в технике для аппрету 
ры шелка, белья, шляп,  для придан и я 
блеска коже и проч. Мя IL

Подоходный налог,  налог,  пади 
ющий на всю совокупность чистаго до 
хода отдельных лиц,  откуда бы они 
его ни получали. Развитие новых истом 
ников частнаго дохода, осложнение экой 
отношений и распределения народнаго до 
хода, расширение кредитных операцип 
и их значения в использовании проиа 
водительных средств,  в связи с ро 
стом налоговой системы и ея тяжести- 
обусловили в XIX в. переход от прож* 
ней реальной системы обложения к лич 
ной (см. налоги), завершением которой 
является общеподоходный налог.  Этот 
переход знаменовал собою признан и о 
слёдующих требований,которыя должп i ,и 
быть осуществлены в обложении: выяс 
нение чистых доходов плателыциков,  
освобождение от обложения Existenzmin i 
mum’a, прогрессивность налога, вычот 
долгов,  учет личных и семейных от* 
ношений, влияющих на экон. положен и о 
плательщика. Осуществлению этих тро 
бований более всегосоответствуетъП.п., 
который и вообще более, чем всякий 
другой налог,  способен удовлетворят!,
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П о нове й иним  оф ициальн ы м  данны м ,  о тн осящ им ся  

in. 1 я н варя  1912 г о д а , об щ е е к ол и ч еств о  населения I I . г . 
и счислено в 3 .8 8 2 ,7  ты с. ч ел ов е к о б о ег о  п о л а . В  п о-  
Лоиом состав е  н а сел е н ия И . г . о б р а щ а ет  на себя  вни- 
миш ие ч и сл ен ны й  п ер ев е с м у ж ч и н  н а д  ж ен щ и н а м и : 
itu 1 .9 4 8 ,8  ты с. м у ж ч и н  з д е сь п р и х о ди т с я  всего  1 .9 3 3 ,9  
ты с. ж ен щ и н .  Е ж е го д н ы й  ф ак ти ч еск ий п р и р о с т  н а се
лен и я со с т а в л я ет  по о т н ош ен ию к  осн о в н о м у  1 ,4 % .  
По п лотности  н а с е л ен ия П . г . - о д н а  и з  сам ы х н а сел е н -  
иых.  Н есм отр я  на гр о м а д н о е п р е о б л а д а н ие с е л ь с к а я  
населен и.я, ж и в у щ а я  ср а в н и тел ь н о  р а зб р о с а н н о , в с р ед -  
ном на 1 к в . в ер ст у  в П . г .  п р и х о д и т с я  1 0 5 .2  ж и т е л ей  
обоего  п о л а . П р и н и м ая  во в н им ан ие , что сел ь ск о е  н а се
л и т е  со с т а в л я ет  з д е сь 9 2 ,2 % , а го р о д с к о е  всего  7 ,8 % ,  
такую  п л отность  н у ж н о  п р и зн а ть  очень  зн а ч и т ел ь н о й . 
Общ ее ч исл о н а сел е н н ы х  п у н к т о в  в I I . г . р авно 1 2 .4 7 8 . 
И з н и х  17— г о р о д а . В  этн огр аф и ч еск ом  отн о ш е н ии 
составь н а сел е н ия II . г . х а р а к т е р е н  д л я  Ю г о -З а п а д н а я  
к рая: гл ав н ую  м а с су  его  со с т а в л я ю т  м а л ор оссы — 8 0 ,9 3 % , 
и довол ьно  зн ач и тел ь н ы й  п р о ц ен т  п р и х о д и т с я  на д ол ю  
опреев— 1 2 ,2 4 % ; и з  о ст а л ь н ы х  3 ,5 3 %  п о л я к и  с о 
ставляю т 2 ,2 9 %  и п роч ие 1 ,2 4 % . Б у д у ч и  по преим ѵ - 
щ еству се л ь ск о й  и зе м л е д е л ь ч е ск о й , П . г . в со сл о в н о м  
отн ош ен ии х а р а к т е р и зу е т с я  п р е о б л а д а н ием к р есть я н ,  
которы е со с т а в л я ю т  8 0 ,8 %  в сего  ея  н а сел е н ия . П о с л е  
к рестья н  б о л е е зн а ч и т ел ь н о е  ме сто в н а сел е и ии за -  
шимаю т ме щ ан е— 1 6 ,4 % . П ри в и л еги р ов ан н ы й  с о с л о в ия 
все  вме сте  д о ст и га ю т  в сего  2 ,2 % . З е м л е д е л ием  и 
оельскИм х о зя й ст в о м  в II . г . зан я ты  7 5 ,4 %  н а сел е н ия. 
О стальны е 2 4 ,6 %  р а сп р е д е л я ю тся  м е ж д у  о б р а баты в аю 
щ ей п ром ы ш лен н остью  (7 ,4 % ) , т о р го в л е й  (6 ,2 % ) , част
ной сл у ж б о й  (5 ,0 % ) и проч им и  за н я т иям и . Землевладе ние 
И . г . по п л ощ ади  зе м л и , у д о б н о й  д л я  зе м л е д е л ия и с е л ь 
с к а я  х о зя й с т в а , по данн ы м  1905 г о д а , охв аты в ает  
3 .6 5 7 .1 3 8  д е с . О кол о  п оловин ы  эт о г о  з е м е л ь н а я  ф он да  
(48% ) за и и м а ет  н а д е л ь н а я  зе м л я  к р е с т ь я н с к и х  о б -  
щ еств.  З ем л и  го с у д а р ст в ен н ы й , ц ер ковн ы й  и р а зл и ч -  
илых у ч р е ж д е н ий со с т а в л я ю т  7 ,6 % . О стал ьн ая  зем л я  
н а х оди тся  в ч астн ой  со б с т в ен н о ст и . И з этой  п о сл е дн ей  
к атегор ии , по т е м ж е  данн ы м ,  л и ч н ая  частн ая  со б с т в ен 
ность со с т а в л я ет  1 .4 4 3 .3 6 1  д е с .  Свыш е девяти  десп ты х  
этой  п лощ ади  (9 0 .8 % ) со сто и т  в собств ен н ости  у  д в о -  
р я н .  Т а к и м  о б р а зо м ,  ч астн ое зе м л ев л а д е н ие П . г . 
до н е д а в н я я  ср а в н и тел ь н о  врем ени  в сец е л о  со х р а н я л о  
ещ е то т  со с л о в н о -п о м е стны й х а р а к т е р .  к оторы й  бы л  
ему св ой ст в ен ен  при  к р е п остн ом  п р ав е  и которы й  
в бол ь ш и н ств е  ме стн остей  Р о с с ии в сл е дств ие п о р еф о р 
м енной м о б и л и за ц ии пом е щ ичьей  зем л и  в зн ач и тел ь н ой  
ме ре  о тош ел  в п р о ш л о е . О ч ев и дн о , к а к ия -н и будь  
ме стны я у с л о в ия п ом огл и  д в о р я н ск о м у  зе м л ев л а д е н ию 
II. г . и зб е ж а т ь  т ого  п р о ц е с с а  « д в о р я н с к а я  з е м е л ь н а я  
о ск у д е ния», к оторы й  т а к  х а р а к т е р е н  д л я  п о р еф о р м ен 
н а я  п ер ио д а  в и ст о р ии поме ст н аго  зе м л ев л а д е н ия. 
К у п е ч ес к о е  с о с л о в ие , за х в а т и в ш е е  в д р у г и х  ме с т а х  
зн ач и тел ь н ую  часть д в о р я н с к и х  име ний , в П . г . ,  вме сте  
с почетны ми г р а ж д а н а м и , о б л а д а ет  всего  2 ,8 %  частн ой  
зем ел ьн ой  со б с т в ен н о ст и . Н е ск ол ь к о  б бл ь ш ая  площ адь  
п ереш л а в р у к и  к р е ст ь я н ,  но и н а и х  дол ю  п р и х о 
дится  всего  4 ,4 %  л и ч н а я  зе м л ев л а д е ния . Л и ч н а я  з е 
м ельная  со б ств ен н ость  о ст а л ь н ы х  со с л о в ий— д у х о в е н 
ства, ме щ ан и п р о ч .— едва  д о ст и га е т  2 % . П о р а зм е - 
рам зе м л ев л а д е н ия д в о р я н е  П . г. т а к ж е  зан и м аю т п ер 
вое ме ст о . С р едн я я  в ел и ч ин а  и х  име н ий р ав н я ется  з д е сь
5 0 5 ,8  д е с . ,  почти  в двое п ревы ш ая с р ед н ий р а зм е р вла- 
де ний к у п п о в  и п оч ет н ы х гр а ж д а н ,  я в л я ю щ и х ся  
н аи бол е е к руп ны м и  собств ен н и к ам и  п о сл е  д в о р я н  
(2 5 7 ,9  д е с . в ср ед н ем ) . Р а зм е р зе м л ев л а д е н ия ост ал ь-  
ны х со с л о в ий ст о и т ь  у ж е  на гр ан и ц е  т р у до в о й  со бств ен 
н ости , к ак  у  д у х о в е н с т в а  (5 8 .8  д е с .) ,  или сп у ск а ет ся  
н и ж е е я , к а к  у  ме щ ан и к р е ст ь я н  (3 3 .7  и 1 6 .8  д е с . 
в ср ед н ем ) . І Іа д е льны я к р е ст ь я и ск ия зем л и  в П . г. 
н ах о дя т с я  почти и ск л ю ч и тел ь н о  в  п одв ор н ом  вл аде - 
нии , что п р е дс т а в л я ет  р е зк ѵ ю  о со б е н н о ст ь  Ю ю - З ипад- 
паго к рая  и в ообщ е за п а д н о й  части Р о с с ии . О бщ инное  
зем л ев л а д ен и е и асч и ты вает в П . г .  всего 8 .9 2 9  д е с ., 
н р и н а д л с ж а щ и х  д в у м  к р есть я н ск и м  общ ествам .  П о  
о ти ош ен ию к  о бщ ей  п л о щ а д и  н аде л ь н ой  зем л и  о бщ и н 
ная зе м л я  с о с т а в л я ет  о к о л о  п оловины  п р о ц ен т а . Р а з -  
ме ры к р е с т ь я н с к и х  н а д е л о в  ГІ. г . к р а й н е м алы . В  
средн ем  на 1 к р е ст ь я н ск ий д в о р  з д е сь п р и х о ди т с я  
всего 3 ,8  д е с . Д а ж е  н а и б о л е е м н огозем ел ь н ы е г о с у д а р 
ственны е к р е ст ь я н е  име ю т м ене е 5 д е с . н а д е л а  на дв о р .  
Г лавная ж е  м а с са  к р есть я н ств а— к р е ст ь я н е бы вш ие п о-  
ме щ ичьи— име ет в ср ед н ем  3 ,7  д е с .  н а д е л а . В о о б щ е , 
но данны м  1 9 0 5  г . ,  м ень ш е 5  д е с . н а д е л а  н а  д в о р  въ

П . г .  им е ю т 7 8 ,7 %  все х  к р е с т ь я н с к и х  дв о р о в .  
Е сл и  к  эт о м у  п р и б а в и т ь , что , к р ом е  к р е ст ь я н ,  име ю -  
щ и х  к ак ие бы  то  ни бы ло н а д е лы , в П . г . насчи ты ваю тся  
2 8 .0 3 3  д у ш  м у ж ск о г о  п о л а  со в се м  б еззем е л ь н ы х ,  
то ст а н е т  я с н о , к ак  в ел и к а  д о л ж н а  бы ть з д е сь зе м ел ь 
н ая  н е о б езп е ч ен н о ст ь  к р е ст ь я н ск а го  н а сел е н ия . Н а 
ск о л ь к о  в ел и к и  з д е сь р а зм е ры пом е щ и ч ьяго д в о р я н -  
ск а гб  зе м л ев л а д е ния , н а ст о л ь к о  ж е  м а л о зе м ел ь н о  к р е 
ст ь я н ст в о . П р о ц ов ол ь ст в ен н ы х и х о зя й с т в е н н ы х  п о 
т р еб н о ст е й  к р есть я н ств а  н аде л ь н ая  зе м л я  со в ер ш ен н о  
н е о б езп е ч и в а ет .  Это ведет  к  т о м у , что зн а ч и тел ь н а я  
часть к р е ст ь я н ск а го  н а сел е н ия , н а  р я д у  с  собствен н ы м .  
х о зя й с т в о м ,  в ы н у ж д ен а  п р и б е гать  к  а р е н д е  зем л и  
на т я ж е л ы х  у с л о в ип х ,  к  ба т р а ч е ст в у  у  пом е щ и к ов  
и к  р а зл и ч н а го  р о да  ст ор он и и м  за р а б о т к а м  к а к  
зе м л ед е л ь ч еск и м ,  та к  и п ром ы словы м .  Н и з к ий у р о 
вень б л а г о с о с т о я н ия ме стнагО'к р е ст ь я н ст в а  и зав и си м ость  
его от  п ом е щ и к ов  н а х о д я т  се б е  в ы р а ж е н ие в ч р е з
вы чайно н и з к и х  ц е н а х  н а р а б о ч ия р у к и  при сел ь ск о е  
х о зя й с т в е н н о м  н айм е  в пом е щ и ч ь и х  эк о н о м ия х .  
П о оф и ц иальн ы м  данны м ,  в п о с л е д н е е  врем я в с р е д 
н ем  при  п о се ве  к о н н о м у  р абоч ем у  з д е сь у п л а ч и в а ет с я  
1 р . 3 5  к о п . в д е н ь , пе ш ем у— 35  к о п ., a  р а б о т н и ц е — 3 0  к.. 
Х а р а к т е р н о  т а к ж е  т о , что в еж е г о д н ы х  п р а в и т ел ь -  
ст в ен н ы х а н к е т а х  о се л ь ск о х о зя й ст в е н н о м  н айм е . 
стол ь  обы ч н ы х д л я  к р у п н а г о  зе м л ев л а д е н ия ж а л о б  
н а  б о л ь ш ий и л и  м еньш ий н ед о ст а т о к  и д о р о г о в и зн у  
р а б о ч и х  р у к  о т  зе м л ев л а д е л ь ц ев  П . г . почти со в се м 
н е п о с т у п а е т .  И то л ь к о  в 191 3 — 14 г о д а х  н ач ал и  
п о л у ч а т ь с я  св е д е ния о д о в о л ь н о  ш и р ок ом  о р г а н и зо в а н -  
ном  д в и ж е н ии к р е ст ь я н  в п о л ь зу  повы ш ения з а р а 
ботн ой  платы  и п о н и ж е н ия а р ен д н ы х  це н,  вы р азив
ш ем ся  в р я д е  за б а с т о в о к .  П ри  т ак ом  вы годном  и  
у ст о й ч ц в о м  п о л о ж е н ии к р у п н а г о  зе м л ев л а д е н ия и в и з -  
ком  эк о н ом и ч еск ом  у р о в н е  к р есть я н ств а  т е м б о л е о  
зн а м ен а т ел ен  то т  ф ак т,  что со  вр ем ени  реф орм ы  
п л ощ адь  к р у п н а г о  зе м л ев л а д е н ия , х о т я  и  м е дл е н н о , но  
все ж е  с о к р а щ а ет ся , а  п л ощ адь  к р е ст ь я н ск а го  сл а б о  
в о зр а ст а е т .  И м ен н о , по данн ы м  м атер иа л о в  по с т а -  
ти сти к е  д в и ж е н ия зе м л ев л а д е н ия , д в о р я н ск о е  зе м л е в л а -  
д е н ие з а 4 0 л е т ,  с  к о н ц а  1867 го д а  по к о н е ц  1907 го д а ,  
со к р а т и л о с ь  н а 3 3 8  ты с. д е с . ,  а  ч астн ое зе м л ев л а д е н ие' 
се л ь с к и х  обы вател ей  з а  то т  ж е  п ер ио д  врем ени  в о з
р о сл о  н а 2 0 9  ты с. д е с . Т а к и м  о б р а зо м ,  и в П . г . в 
от н ош ен ия х  м е ж д у  к руп н ы м  и м ел к и м  тр удов ы м  
зе м л ев л а д е н ием  н аб л ю д а ется  п остепенн ы й  п е р е х о д  з е 
мли в р у к и  н еп о ер ед ст в ен н ы х  п р о и зв о д и т е л ей . Н о  
зд е сь он  в ы р аж ен  н еср ав н ен н о  сл а б е е , че м в д р у 
г и х  ме ст н о е т я х  Р о с с ии . П р е о б л а да ю щ е й  си ст ем ой  зе- 
мледе лгя в П . г . все ещ е п р о д о л ж а е т  о ст ав ать ся  т р е х 
п о л ь е , но р а сп р е д е л е н ие се л ь ск о х о зя й ст в е н н о й  п л ощ ади  
ея по к у л ь т у р а м  св и де тел ь с т в у ет  о повы ш аю щ ем ся  
у р о в н е  п о до л ь с к а г о  зе м л ед е л ия . Н а  р я д у  с  обы чны ми  
п родов ол ьств енн ы м и  х л е бам и (п ш ен и ц а , р о ж ь , о в ес ,  
яч м ен ь, к у к у р у з а , г р еч и х а ) зн а ч и т ел ь н а я  п л ощ адь  о б р а 
б аты ваем ой  зем л и  за н я т а  з д е сь са д а м и , о го р о д а м и , п о -  
се вами к о р м о в ы х  тр ав ,  ви н оградн и к ам и  и табачны м и  
п л а н та ц ия м и . Н уж н о., о д н а к о , за м е т и т ь , что за  и ск л ю ч е- 
нием о г о р о д о в ,  б о л е е и нтенсивны й и п родукт ив н ы й  
к ул ь туры  р а зв и в а ю т ся , гл авны м  о б р а зо м ,  на зе м л я х  
пом е щ и к ов .  Т а к ,  сады  свы ш е 5 д е с .  (о б  ост а л ьн ы х  
д а н н ы х  н е име етея) н а х о д я т с я  почти и ск л ю ч и тел ь н о  
в ч а стн ов л ад е л ь ч е ск и х  й м е н ия х  (к р ест ь я н а м  п ри - 
н а д л е ж и т  всего  12 ,2%  и х  п л о щ а д и ); т р а в о се ян ие, 
р а зв и в а ю щ ееся  очень бы стро и д ав ш ее в 1909 г о д у  ' 
сб о р а  2 3 0  п у д . с  д е с . ,  п р о и зв о д и т с я  н а зе м л е  пом е щ и- 
к ов  и а р ен д а т о р о в  (п о в и ди м о м у , к р у п н ы х ) ; табач ны я  
п л а н та ц ии им е ю тся в н е к отором  к ол ич еств е  и на  
к р е с т ь я н с к и х  з е м л я х ,  н о , к а к  п ок азы в ает  ср а в н е-  
ние за  п о е л е д н е е  в р ем я , он е  р а зв и в а ю тся  при  к р у п н ы х  
р а зм е р а х  зе м л ев л а д е н ия и сок р ащ аю т ся  при  м е л к и х .  
П р ео б л а д а ю щ е й  к у л ь т у р о й  к р е ст ь я н ск а го  х о зя й с т в а  
о ст аю тся  п осе вы п ро д о в о л ь ств ен н ы х ,  главны м  о б р а 
зо м ,  зе р н о в ы х  х л е б ов  и к а р т о ф ел я . О биций сб о р  
э т и х  х л е б ов  с  к р е ст ь я н ск и х  и пом еиц и ч ь и х  зем ел ь  
вме сте , по данны м  1909 г о д а , о п р е д е л я е т ся  в 1 6 .1 0 9 .9 8 3  
четв ер ти . П о р азсч етам  съ е зд о в  м и ров ы х п о ср ед н и -  
к ов .  к ол и ч еств о  п рои зв о д и м а г о  вн утри  г у б е р н ии х л е ба  
в с р е д н еу р о ж а й и ы е годы  н е то л ь к о  д о статоч н о  д л я  у д о 
вл ет в орен ! я все х  х о зя й ст в е н н ы х  и п р о д ов ол ь ств ен 
н ы х н у ж д  ме етнаго н а сел е н ия, но и д а ет  не которы й  
ост а т о к  д л я  вы воза за  п р е д е лы г у б е р н ии . В  1909 го д у  
по и х  св е д е н иям,  этот  свободн ы й  о ст а т о к  р а в н я л с я  
3 .1 6 1  ты с. ч етв ер тей . Н ед о ст а т о к  зе м ел ь н ы х  у г о д ий  
и  м а л а я  и нтен си в н ость  к р е ст ь я н ск а го  х о зя й с т в а  ск а зы -
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в аю т ся  в н и зк о й  у р о ж а й н о с т и  к р е с т , зем л и  по ср а в н ен ию  
с  ч астн ов л аде л ь ч е ск о й . И м ен н о , д л я  г л а в н ы х  х л е бов  
с р е д н я я  у р о ж а й н о с т ь  з а  п ер ио д  в р ем ени  с  1901 по  
191 0  г г . в ы р а зи л а сь  в  п у д а х  у м о л о т а  и  сб о р а : д л я  
пш ен и цы  н а  в л а д е л ь ч е ск и х  п о л я х  в 8 2  п . с  д е с я 
ти н ы  и с  к р е с т ь я н с к и х  в  68  п у д .;  д л я  р ж и — в 7 4  
и  71  п у д .;  д л я  о в са — в 78  и 65  п у д .;  и  д л я  к а р т о ф ел я —  
в 5 4 3  и  4 6 2  п у д . Сле д о в а т ел ь н о , то л ь к о  р о ж ь  д а ет  
н а  к р е ст ь я н ск о й  зе м л е  п оч ти  та к ие ж е  у р о ж а и , к а к  н а  
в л а д е л ь ч е ск о й . П р е д п р и н я т о е  в  п о с л е д н е е  в р ем я  п р а -  
в и тел ьст в ом  у л у ч ш ен ие у с л о в ий к р е ст ь я н ск а го  зе м л е-  
в л а д е н ия и зе м л еп о л ь зо в а н ия  п р и  п ом ощ и  землеустрой
ства бол ь ш ого  р а зв и т ия в  П . г . н е  п о л у ч и л о . П о  зе м ел ь 
н о й  п л ощ ади  и  к ол и ч ес т в у  за т р о н у т ы х  х о зя й с т в  в 
р я д у  зе м л еу с т р о и т ел ь н ы х  р а б о т  с т о и т  з д е сь в н утр и -  
н а д е л ь н ое зе м л е у с т р о й с т в о , п р о и зв о д и в ш еес я , глаЯны м 
о б р а зо м ,  в ф орм е  р а зв е р с т а н ия н а  о т р у б а  и х у т о р а  
ц е л ы х  се л ен ий в ц е л я х  к о р е н н о г о  у с т р а н е н ия  ч ер ез-  
п о л о сн о ст и  в р а с п о л о ж е н ы  н а д е л о в .  В сег о  н а  1 я н в а р я  
1 91 3  го д а  бы ло р а зв ер ст а н о  н а х у т о р а  и  о т р у б а  8 .6 3 9  
д о м о х о зя е в  с  общ и м  к ол и ч еств ом  зем л и  в 2 7 .5 5 1  д е с .  
В н е н а д е л ь н ое зе м л еу с т р о й ст в о  к  т о м у  ж е  вр ем ени  вы
р а зи л о сь  в  у н и ч т о ж е н ы  ч е р е зп о л о сн о ст и  в л а д е н ий 
■349 х о з я е в  н а  п л о щ а д и  в 1 .2 3 7  д е с .  и  в  р а з д е л е  у г о -  
д ий общ аго  п о л ь зо в а н ия к р е ст ь я н  и ч а стн ы х  в л а д е л ь-  
ц ев  н а  п л ощ ади  в 3 6 9  д е с . д л я  1 .0 7 3  к р е с т ь я н с к и х  
д в о р о в  и  14 в л а д е л ь ц ев .  Скотоводство в П . г .  я в л я е т ся  
о д н о й  и з  зн а ч и т ел ь н ы х  о т р а сл е й  х о з я й с т в а . О собенн о  
О лагоп риятны у с л о в ия д л я  его  р а зв и т ия в  к р у п н ы х  
п ом е щ и ч ь и х  им е ния х  с  и х  бы стро р а ст у щ и м  тр а -  
в о с е янисм.  О бщ ее к ол ич еств о  в се х  ви дов  ск ота  в  
1 9 0 9  го д у  о п р е д е л и л о сь  в 2 .3 9 7 .6 6 1  г о л о в .  И з  этого  
ч и с л а  р а б о ч и х  л о ш а дей  н асч и ты в ал ось  4 6 6 .8 6 7  и р а -  
б о ч а г о  р о га та г о  ск ота  3 0 8 .2 8 4  г о л о в .  Н е р а б о ч ий , п р о 
д ук ти в н ы й  с к о т  в П . г .  со с т о и т ,  гл авны м  о б р а зо м ,  
и з  м ел каго  ск ота: о в ец ,  св и н ей , к о з .  К р у п н а г о  ж е  
н ер а б о ч а го  ск о т а  д о в о л ь н о  м а л о . Е с л и  п р и н я ть  во вни- 
м а н ие , что п р о п о р ц ио н ал ь н о  к р у п н а г о  ск о т а  о к азы в ается  
о тн о си тел ь н о  б о л ь ш е в к р у п н ы х  эк о н о м ия х ,  а  м ел 
к а г о — в к р е с т ь я н с к и х  х о з я й с т в а х ,  то  м о ж н о  за к л ю 
ч и ть , что н ед о ст а т о ч н а я  о б езп е ч ен н о ст ь  к р есть я н ств а  
к руп ны м и  п о р о д а м и  ск о та  ст о и т  в п ря м о й  зав и си м ости  
о т  н ед остаточ н ости  и х  зе м ел ь н ы х  у г о д ий . Это п о д 
т в е р ж д а е т с я  и т е м об ст о я т ел ь ст в о м ,  что по отн ош ен ию 
к  зе м ел ь н о й  п л о щ а д и  к ол ич еств о  ск о та  в се х  ви дов  
У к р е ст ь я н  г о р а зд о  зн а ч и тел ь н е е , че м у  п ом е щ и к ов .  
П о в и д и м о м у , к р е ст ь я н ск ия  х о зя й с т в а  в П . г . ,  к а к  
и  в бол ь ш и н ств е  ме ст н остей  Р о с с ии , д е р ж а т  ск о т  
в  зн ач и тел ь н о  бо л ы п ем  к о л и ч еств е , че м с л е дов ал о  
бы  ег о  им е ть н а н а л и ч н о й  зе м ел ь н о й  п л о щ а д и  п ри  н о р -  
м а л ь н ы х у с л о в ия х  ег о  с о д е р ж а т  я и  п и та н ия . О ст е
п ен и  о б езп е ч ен н о ст и  ск о т о м  н а с е л е н ия П . г .  м о ж н о  
с у д и т ь  по сл е дую щ и м  ц иф р ам .  В  1909  г о д у  н а  100 ж и -  

. т е л е й  все х  ви дов  ск о т а  п р и х о д и л о с ь  6 7 ,7  г о л о в .  
В  этом  ч и сл е  л о ш а дей  о к а зы в а ет с я  1 5 ,9  го л о в ,  к р у п 
н а го  р о га т а г о  ск о т а — 1 8 ,4  го л о в  и м е л к а г о — 3 3 ,4  г о л о в .  
Т а к о е  со о т н о ш ен ие н у ж н о  сч итать очень  н и зк и м  и со 
в ер ш ен н о  н едостаточ ны м  д л я  у д о в л етв о р ен ь я  х о з я й -  
ст в ен н ы х  и  п р о д о в о л ь ст в е н н ы х  п о т р е б н о с т ей  н а сел е -  
н ия . К  эт о м у  н у ж н о  п р и б а в и т ь , что есл и  в зя т ь  ск о то 
в од ств о  о д н и х  к р е с т ь я н с к и х  х о зя й с т в  и  иск лю ч ить  
ч а стн ов л ад е л ь ч е ск о е , то  к ол и ч еств о  ск о т а  на 100 д у ш  
к р е ст ь я н ск а го  ж е  н а сел е н ия б у д е т  ещ е м ен ь ш е, п ри  
чем  со к р а щ ен ие это  п р и х о д и т с я  н а д о л ю  к р у п н а г о  ск о т а , 
к а к  р а б о ч а го , т а к  и п р о д у к т и в н а г о . И м ен н о , н а  100  д . 
к р е ст ь я н ск а го  н а сел е н ия р а б о ч и х  л о ш а д ей  п р и х о д и т с я
1 4 ,8  гол ов  и  к р у п н а г о  р о га т а г о  ск о т а  1 6 ,9  го л о в .  
С р авни вая  дан н ы я  о д в и ж е н ии ск о то в о д ств а  з а  п о с л е д - 
н е е  д еся т и л е т ие с  1899  г .  п о  1909  г . ,  п р и х о д и т с я  за к л ю 
чить о  п а де н ии его  н а  к р е с т ь я н с к и х  з е м л я х .  Это п а 
д е т е  в м еньш ей  ст еп ен и  к о с н у л о с ь  р а б о ч а го  ск о т а , 
к о тор ы й  у д е р ж и в а е т с я  в к ол и ч еств е , м и ни м ал ьн о н ео б -  
х о д и м о м  д л я  в еден ия х о зя й с т в а . Н о  к ол и ч еств о  п р о -  
дов о л ь ст в ен н а го  ск о та  и  в о со б е н н о ст и  м е л к а г о , н е 
см о т р я  на п р и р о с т  н а сел е н ия и  у в ел и ч и в ш у ю ся , сл е д о -  
в а т е л ь н о , п о тр еб н о сть  в п р о д у к т а х  ж и в о т н о в о дс т в а , 
со к р а т и л о с ь  з а  это  врем я н а  2 ,6  го л о в ы , и л и  н а 6%  с  
л и ш н им  н а  к а ж д ы я  100 д у ш  н а с е л е н ия . В м е сте  с  
те м о б р ем ен ен н ость  ск отом  зе м л и  в  к р есть я н ск о м ъ

х о зя й с т в е  з а  у к а за н н ы й  п е р ио д  вр ем ен и  у в ел и ч и л а с ь и 
то г да  к а к  в  1899  г о д у  н а  1 го л о в у  к р у п н а г о  о исотц 
п р и х о д и л о с ь  2 ,2  д е с .  зе м л и , в  190 9  г о д у  п ри х о ди тся  
у ж е  т о л ь к о  2 ,0  д е с .  В с е  эти  д ан н ы я  го в о р я т  за  т о , 
что к р е с т ь я н с к о е  х о зя й с т в о  П . г .  в ед ет с я  в  к р а й н е н е  
б л а г о п р иятн ы х д л я  его  р а зв и т ия  у с л о в ия х .  06p<tÖ<i: 
тывающая промышленность П . г .  в 1 9 0 9  г о д у  н а сч и т ы 
вал а  5 .4 0 5  ф а б р и к  и  за в о д о в ,  н а  к о т о р ы х  бы ло ни 
п я то  3 7 .9 7 0  р а б о ч и х .  В  ср ед н ем  н а  1 п ром ы ш ленное  
п р е д п р иятие п р и х о д и т с я  в сего  7 р а б о ч и х .  И нач е гов ор и , 
пром ы ш лен н ы й  п р е д п р иятия П . г . в  бо л ь ш и н ств е  своем и, 
отл и ч аю тся  н ебол ь ш и м и  р а зм е р а м и , и , н а ск о л ь к о  м ож но  
су д и ть  п о  с р а в н ен ию с  1 908  годом ,  с  теч ен ием в р е
м ени  он и  н е  р а сш и р я ю т с я , а  м ел ьч аю т.  И м ен н о , но 
ср а в н ен ию с  эти м  го д о м  ч и сл о  п ром ы ш л ен н ы х у ч р е 
ж д е н ^  в о зр о с л о  н а 1 ,3 % , а  ч и сл о  за н я т ы х  им и р а б о 
ч и х ,  н а о б о р о т ,  со к р а т и л о с ь  и  п ри том  д ов ол ь н о  зн а 
чи тел ь но— н а  7 ,7 % . О бщ ая ц е н ность  п р о д у к т о в  обрп- 
баты ваю щ ей  п ром ы ш л ен н ости  в П . г .  в  1909 г . равпн  
л а сь  7 0 .3 3 4  ты с. р у б . П оч ти  в ся  п ром ы ш л ен н ая  д е ятоль- 
ность  П . г .  со с р е д о т о ч ен а  н а  о б р а б о т к е  растительны  х  
п р о д у к т о в :  н а  д о л ю  эт о й  от р а сл и  п р о и зв о д ст в а  в 1909 г. 
п р и ш л о сь  9 6 ,8 %  в се й  ^ц е н н ости  п р о и зв ед ен н ы х  ири- 
д у к т о в .  Н а  р я д у  с  не‘й в  о гр а п и ч ен н о м  колич еств!! 
п р о и зв о д и т с я  о б р а б о т к а  ж и в о т н ы х  п р о д у к т о в  н 
и ск о п а ем ы х .  П о с л е д н е е  д еся т и л е тие (1 899— 1909  гг .)  
в о б л а ст и  о б р а баты в аю щ ей  п ром ы ш л ен н ости  П . г .  от- 
ме чено к о л о сса л ьн ы м  ея  р а зв и т ием.  О бщ ая п р о и зв о 
д и тел ь н ость  все х  е я  п р е д п р иятий п о д н я л а сь  за  это  
вр ем я н а 8 3 % , п оч ти  у д в о и л а с ь . П о д ъ ем  п рои зв одств а  
н а б л ю д а л ся  во в се х  н а л и ч н ы х  ея  о т р а с л я х ,  за  и ск лю  
чением о б р а б о т к и  ж и в о т н ы х  п р о д у к т о в ъ * к о т о р а я ,.о ч е 
в и дн о , в  св я зи  с  со к р а щ ен ием к р е ст ь я н ск а го  ск о т о 
в о д ст в а , у п а л а  н а  8 % . З а  п о сл е д н ий 1 909  го д ,  о д н а к о ,  
н а б л ю д а л о сь  п а д е н ие п р ом ы ш л ен н ости , т а к ж е  о х в а т и в 
ш ее в се  о т р а сл и  ея  (к р ом е  о б р а б о т к и  и ск о п а ем ы х )  и 
осо б е н н о  о т р а зи в ш ее ся  о п я т ь -т а к и  н а  о б р а б о т к е  ж и в о т 
н ы х  п р о д у к т о в ,  со к р а т и в ш ей ся  по ср а в н ен ию с  1908 г. 
н а  3 6 ,8 % . Г л а в н е йш им  и з  ви дов  п р о и зв о д ст в а  в 
П . г .  я в л я е т с я  еа х а р о в а р е н ие , к о т о р о м у  принадлеж ит'!. 
7 5 ,7 %  в се й  ц е н н ости  п р о и зв о д и м ы х  в г у б е р н ии п р о 
ду к т о в .  И з  о ст а л ь н ы х  ви дов  б о л е е значительны  
к р у п ч а т о -м у к о м о л ь н о е  (1 0 % ), в и н о к у р е н н о е  (ок ол о  6% ) 
и п и в о в а р ен н о е . З а т е м в  зн ач и тел ь н о  м ен ь ш и х р а з-  
ме р а х  с л е д у ю т  п р о и зв о д ст в а  та б а ч н о е , су к о н н о е  и 
к и р п и ч н о е . М елки м и  п ром ы слам и  и  р ем есл а м и  в го- 
р о д а х  и  с е л а х  П . г .  зан я ты  1 0 4 .6 0 3  ч ел ов е к а . Г лав- 
н е йш им  р ем е сл о м  з д е сь я в л я е т ся  и зг о т о в л е н ие прод-  
м етов  д о м о х о зя й с т в а , которы м  за н и м а ю т ся  6 0 ,2 %  про- 
м ы ш л ен ни к ов .  Н а  втор ом  ме сте  ст о и т  и зго т о в л е и ио 
од еж д ы  (2 9 ,3 %  п ром ы ш л ен н и к ов ) . О стальн ы е р ем е сл ен 
н и к и  п р и го т о в л я ю т  съ е стны е п ри п асы  и  п р о ч . М ел 
к а я  р ем е сл ен н а я  п ром ы ш л ен н ость  г у б е р н ии р азв и в ается  
т а к ж е д о в о л ь н о  б ы ст р о . Е сл и  в зя т ь  циф ры  з а  т е  ж е  
10 л е т ,  что д л я  к р у п н о й  п р ом ы ш л ен н ости , то  в 1899 году  
на 100 ж и т е л е й  в  с е л а х  и  г о р о д а х  г у б е р н ии п р и х о 
д и л о сь  2 ,4 9  р ем е сл ен н и к о в ,  а  в 1909 г . — у ж е  2 ,9 5 . Т а 
к им  о б р а зо м ,  п л о х о е  с о с т о я н ие зе м л е д е л ия г у б е р н ии 
к о м п е н с и р у ет с я  бы стры м  р а зв и т ием в  п ром ы ш ленно II 
ж и з н и , д о ст а в л я ю щ е й  з а р а б о т о к  м а л о зе м ел ь н о м у  о 
б е з зем е л ь н о м у  к р е с т ь я н с т в у . Торговые обороты П . г. 
д о ст и га ю т  6 1 .2 8 2  ты с. г у б . Г л ав н е й ш ая  р о л ь  в н и х  
п р и н а д л е ж и т  м ел о ч н о й  сме ш ан н ой  т о р г о в л е  (бак ал ой - 
н а я  и  п р о ч .) , га л а н т е р е й н о -м а н у ф а к т у р н о й  и  п итейп о-  
тр а к т и р и о й . О р о ст е  т о р г о в ы х  о б о р о т о в  з а  п о сл е дпео  
вр ем я  м о ж н о  су д и т ь  л и ш ь  п о вы даче  т о р го в ы х  д о к у -  
м ентов.  Э ти дан н ы я  отм е ч аю т д о в о л ь н о  с л а б о е  ся 
р а зв и т ие . В  1899  г .  бы ло вы дано д о к у м е н т о в  н а  сум м у  
4 7 1 .8 1 5  р у б . ,  в  1908  г о д у — н а 5 0 5 .7 7 6  р у б . и в 1909  г. 
н а 5 1 2 .7 7 4  р у б . В с е  ж е ,  к а к  в и дн о и з  п ри в еден н ы х), 
циф р,  т о р г о в а я  д е ятел ьность  г у б е р н ии п о ел е д о в а т ел ы ю  
р а сш и р я ет с я . К р о м е  п о ст о я н н ы х  то р го в ы х  п ом е щ ен ий, 
в П . г .  н е к о т о р у ю  р о л ь  в е я  о б о р о т а х  и гр а ю т  я р м а р 
к и . Г л а в н е йш им и ры нкам и сбы та д л я  П . г . я вл яю тся:  
н а х о д я щ а я с я  в  2 0 0  в е р с т , от  ея  гр ан иц ы  О десса , 
к у д а  и де т  п р еи м у щ еств ен н о  зе р н о в о й  х л е б;  П ол ь ш и , 
З а п а д н ы й  к р а й , С тепн ая  об л а ст ь  и , н а к о н ец ,  бл и -  
ж а й ш ие п ун к ты  за  гр а н и ц ей .

Б . Черненковь,



осповным принципам обложения. Он 
моне ѳ переложим,  че м какой-либо из 
нрямых налогов,  и потому предста- 
иляет наиболе ѳ шансов к тому, что 
установленная законом равноме рность 
осуществится и на нрактике . Он вполне  
ооответствует принципу общности обло- 
жония, т. к. к нему привлекаются все^бѳз 
исключения граждане, име ющиф изве ст- 
иый доход и, сле д., способные нести на
логовое бремя. Он наиболе е отве чает 
также и принципу равноме рности, т. к. 
только в нем и можно достигнуть долж
ной соразме рности налога с де йстви- 
тольным чистым доходом и принять 
во внимание все  другия обстоятельства, 
влияющия на налогоспособность. Чтобы 
удовлетворять после днему требованию, 
П. н. должен быть организован на сле - 
дующих началах:  он должен 1) со
размеряться с де йствительным дохо- 
дом каждаго плательщика,при чем из 
суммы чистаго дохода должны вычитать
ся проценты, платимые контрибуентом 
но своим долгам;  2) оставлять без обло- 
жения изве стный минимум средств су
ществовать 3) быть прогрессивным^ 
4) должны быть установлены законом 
сбавки для плателыциков семейных,  
сообразно числу членов их семейств,  
для несчастных случаев,  уменыпаю- 
щих налогоспособность лица и проч.; 
б) должно быть проведено различие в 
обложении фундированных (от движ. 
и недвиж. имущества) и нефундирован- 
иых (от личнаго труда) доходов.  По- 
следняя це ль достигается на практике  
или установлением разных окладов 
обложения для той и другой категории 
доходов,  или те м обстоятельством,  
что рядом с П. н., падающим одина
ково на все  доходы, существуешь ряд 
частных реальных налогов (на земли, 
дома, капиталы, промыслы), облагающие 
только фундированные доходы, которые 
и подвергаются т. обр. двойному, сле д., 
боле е сильному обложению. Удовлетво
ряя при такой организации все м требо- 
ваниям податной справедливости и пред
ставляя собой наиболе е естественный, 
непосредственный и простой способ 
обложения, П. н. является це лесообраз- 
иым в народно-хоз. отношении, т. к. ни
сколько не сте сняет свободы промыш
ленной де ятельности, и удобным с 
точки зре ния финансовой политики, т. к.

требует сравнительно неболыпих рас- 
ходов на взаимание и, в случае  нужды, 
может легче и с болыпим фискаль- 
ным эффектом быть повышен,  че м 
другие налоги. Эти достоинства П. н., 
появившагося впервые в б. или м. со
вершенной форме  только с конца про
шлаго ве ка, успе ли уже доставить ему 
видное ме сто в финансовых систе- 
мах большинства цивилизованных го- 
сударств и снискать ему симпатии уче- 
наго мира и общества. Как и всякая дру
гая форма налога, П. н. име ет за собой 
различныя социальныя группы, в инте- 
ресах которых важно его введете или 
существо вание; это—рабочий класс, обык
новенно освобождаемый от него всле д- 
ствие недостаточной величины своих до
ходов и в то же время видящий в нем> 
средство для ослабления тяжести косвен- 
ных налогов,  наиболе ѳ для него об- 
ременительных,  владельцы недвижи- 
мых имуществ,  для которых высокиф 
реальные налоги, при большой задолжен
ности их имуществ,  представляются 
непосильными и неравноме рными, даже 
класс мелких рантьеров,  а в нныя 
эпохи и представители промышленности, 
как,  напр., в Англии, где  они наде я- 
лись путем установления П. н. осуще
ствить реформу таможеннаго обложеыия. 
Но существуют классы, для которых 
П. н. представляет изве стныя невы
годы; естественно, что от них исхо
дить и многочисленный возражения про
тив него. Но эти возражения или осно
ваны на ошибочном взгляде  на пра
вовое основание налогов (все  возра- 
жения, основанный на требовании со- 
разме рности налога с выгодою, прино
симою плательщику государством)  или 
припиеывают П.обложению те  недостат
ки, которые общи ему со все ми другими 
налогами, или, наконец,  просто вызы
ваются эгоистическим недовольством 
против новаго сбора. Единственным 
справедливо указываемым критикою не- 
достатком П. н. является трудность и 
несовершенство оце нки доходов.  Эта 
оце нка производится двумя способами: 
посредством обязательных показаний 
(т. наз. декларацт) плателыциков о вели- 
чине  их доходов,  или посредством 
особыхъ* комиссий, состоящих частью 
из выбранных плательщиками лиц,  
частью из агентов правительства. Эти



комиссии, естественно, точно знать вели
чину дохода плателыциков не могут;  
сле д., их оце нка всегда будет только 
приблизительною и потому недостаточ
ною; обыкновенно поэтому важное значе- 
ние придается декларациям,  но в них 
возможны как случайный ошибки, так 
еще чаще и наме ренно ложныя пока- 
зания. Те м не мене ѳ все-таки, посред- 
ством еоединения деклараций с после - 
дующей пове ркой их комиссиями, ко
торыя могут име ть в своем распоря- 
жении довольно большой запас пове - 
рочных све де ний, посредством изве ст- 
ных карательных ме р против обма- 
нов и утаек (в не которых штатах 
С. Америки прибе гают далее к публич
ности декларации) и можно, как показы- 
вает опыт,  достигнуть в оце нке  до- 
ходов удовлетворительных результа- 
тов,  те м боле е, что и в других на- 
логах кадастры далеко не отличаются 
полным совершенством.  Что касается 
до высоты П. н. и до разме ра дохода, с 
котораго он должен начинаться, то это 
прежде всего зависит от общих усло- 
вий податной системы страны, которая 
обыкновенно уже получает развитую 
форму к тому моменту, когда возни
каешь П. н. Если в ней преобладают 
налоги на потребление, падающиф, как 
изве стно, обратно пропорционально сред- 
ствам плателыциков,  то П. н. должен 
начинаться с боле е высокой цифры 
дохода, и прогрессия должна итти бо- 
ле е быстро; если рядом с П. н. суще
ствуют высокиф налоги позем., подом., 
промысл, и на денежные капиталы, то 
разме р его должен быть сравнительно 
ниже, че м в обратном случае , и т. д.: 
если, наконец,  оклады этих реальных 
налогов очень высоки, и организация 
их представляется удовлетворительной, 
то П. н. может составить только допол- 
нение к ним и падать лишь на те  дохо
ды, которые остаются ими нетронутыми 
(П. н. в Австрии, Италии и др.). П. н. взи
мается или в виде  опреде леннаго про
цента с дохода, или в определенных 
окладах с различных классов,  на ко
торые де лятся все  доходы по своей ве- 
личине  (классифицированный П. н.). Ти
пичными представителями обе их форм 
служат английский и прусский П. н. В  
Англии П. н. был установлен первона
чально в 1798 г., но, встре ченный недо-

вольством населения, скоро подвергся 
отме не  (1815 г.) и только в 1842 г. бьш- 
возстановлен Р. Пилем в качестве  вре
менной ме ры, что не поме шало ему удер
жаться до сих пор.  Все  доходы, под
лежащее ему, де лятся на пять разрядов?, 
(шедул) : 1 ) от недвижимой собствен
ности; 2) от арендования недв. собствен
ности; 3) от капиталов;  4) доходы, по 
вошедшие в другия шедулы, гл. обр., от 
торговли, промыслов и свободн. про
фессий; и 4) от жалований, ленсий и т. п. 
Для каждой шедулы существуют свои 
особые приемы оце нки доходов и взима* 
ния налога; т. обр. англ. П. н. по своей ор- 
ганизации представляет соѳдинение пя
ти реальных налогов,  объединенных 
между собою общим свободным от 
обложения Ехи8иепгтипит и т ’ом и одио- 
образным окладом налога. Долгое вро- 
мя оклад налога был одинаковым?» 
для все х доходов и выражался в 
изве стном количестве  пенсов (число 
их устанавливалось каждый год в 
законодательном порядке  в зависи
мости от степени финансовой нужды; 
каждый пенс давал около 2—2Ѵ2 милл. 
фунт, стерл.и, уменьшая или увеличивая 
число пенсов оклада, легко было при
норавливать доходность налога к по
требности государства в деньгах) . 
Это обстоятельство служило основани- 
ем для многочисленных жалоб на 
несправедливость налога, и в 1907 и\ 
по бюджету Ллойд- Джорджа было уста
новлено различиф в обложении фунди- 
рованных и нефундированных дохо
дов и вычеты для многосемейных,  а 
в 1909 г. было установлено еще допол
нительное обложение лиц,  име ющих 
дохода боле е 5.000 ф.стерл.'В настоящее 
время ставки англ. П. н. представляются 
в сле дующем виде . Доходы до 160 ф. 
стерл. не подлежат обложению; из сле - 
дующих доходов допускаются вычеты: 
160 ф. ст. (начиная со 161 ф. ст.), 150 ф. ст. 
(с 420), 120 ф. ст. (с 520), и 70 ф. ст. (с/г. 
620 до 700), и только те  суммы дохода* 
которыя остаются за этими вычетами, 
подвергаются такому же обложению, как?» 
доходы свыше 700 ф. ст. Для небогатых'!» 
семей с доходами, не превышающими 
500 ф. ст., де лается дополнительная скид
ка с подлежащаго обложению дохода игь 
разме ре  10 ф. ст. на каждаго ребенка 
не старше 16 ле т.  Для заработанных?*



доходов до 3.000 ф. ст. установлена по
ниженная ставка (после дния ставки были: 
цлл заработ. дох. 9 пенсов с фунта и 
для незаработанных— 1  шилл. 3 пенса; 
ии1915г.,всле дствие войны, оне  удвоены). 
Начиная с 3.001 ф., и зараб. и незаработ. 
дох. несут одинаковое обложение; при 
чом и те  и другие должны платить 
«що дополнительный налог в разме ре  
И ноысов с ф. ст. Благодаря такой ор- 
ишизации англ. П. н. получил прогрес
сивный вид с довольно высокой про- 
гроссией: низкия суммы доходов платят 
иесколько десятых процента, a высшия 
до 81/3% (на 1915 г. до 17%). Если при
мять во внимаиие, что прогрессия в прус- 
ском П. н. кончается 4%, в австрий- 
ижом— 5%, то нельзя не признать, что 
установленная Лл ой д- Джорджем англ. 
мрогрессия, хотя она и не вполне  удо- 
нлотворяет англ. рабочую партию, пред- 
с/гавляет весьма сме лую и ре шитель- 
мую попытку переложить часть бремени 
и» низших слоев плателыциков на 
богатые и привлечь эти после дние к 
боле е энергичному участию в покры- 
тиi i  финансовой нужды государства. В  
Ируссии по закону 24 июня 1891 г. П. н. 
падает на чистый доход физических 
и юридических лиц,  при чем допу
скаются вычеты ежегодных взносов.  
Но источникам доходы разде ляются на 
4 исласса: 1) от капитала, 2) от недвиж. 
пмущестй,  3) от торговли и промы- 
олов,  4) от остальных источников;  
для каждаго класса закон особо опреде - 
ляот способы вычисления дохода, подле- 
жяицаго налогу. Податной тариф опре- 
деляет последовательный ряд окла
де п,  соотве тствующих различным 
иииассам дохода: от 900 до 1.050 мар. 
дохода налог равняется б марк., от 
1,050 до 1.200 мар.—9 мар. и т. д., при до- 
иоде  от 10,5 т. мар. до 30,5 т. мар. на ка
ждую тысячу мар. налог возрастает 
на 30 мар., при доходах от 100 до 
105 тыс. мар. налог равняется 4.000 мар. 
и возрастает дале е на каждыя 5 тыс. 
мар. дохода на 200 мар. Т. обр. тариф—  
прогрессивный: он начинается с 0,75% 
и достигает до 3% при доходе  в 
И'/а тыс. мар. и до 4% при доходе  свы- 
ию 100.000 мар. Для лиц с доходами 
ко 3.000 мар. из дохода вычитается по 
І№ мар. на каждаго члена семьи моложе 
14 лет;  кроме  того, для лиц с дохо

дами до 9.500 мар. вообще могут быть 
де лаемы облегчения в налоге  в виду 
расходов по содержанию и воспитанно 
де тей, обязанности содержать неиму- 
щих родственников,  продолжительной 
боле зни, задолжения и особых несчаст- 
ных случаев;  эти облегчения могут 
доходить до понижения налога на 3 сте
пени. Раскладка налога производится ко- 
миссиями, члены которых частью на
значаются правительством,  частью — 
коммунальными учреждениями; основани- 
ем служит предварительная оце нка 
посредством особых комиссий (для 
доходов до 3,000 мар.), обязательный 
декларации плателыциков и самостоя
тельный сведе ыия коммиссий. — Дале е 
других стран (кроме  России) воздер
живалась от введения П. н. Франция , не
смотря на то, что неудовлетворитель
ность ея реальной системы обложения 
давно уже признана в ней; многочислен
ные проекты реформирования ея на ба- 
зисе  подоходнаго обложения (76) разби
вались о противоде йствие различных об- 
щественных классов.  Только в 1914 г. 
законами 29 марта и 18 июля установлен 
П. н. на сле дующих основаниях.  Обла
гается чистый доход предыдущагогода, 
за вычетом убытков по ведению пред- 
приятий, процентов и уплат по зай- 
мам,  обязательных расходов и пря- 
мых налогов.  В случае  отсутствия 
све де ний о доходности, разме р дохода 
опреде ляется органами правительства 
по указаниям закона. Доход,  подлежа
щей обложению, уменьшается на 2.000 фр. 
для женатых,  на 1.000 фр. на каждое 
отде льное лицо, находящееся на ижди- 
вении главы семейства, если общее число 
их не превышаѳт пяти челове к,  и на 
1.500 фр. на каждаго сверх этого числа. 
От налога освобождаются все  доходы 
до 5.000 фр. (всле дствие этого, напр., годо
вой доход в 15.000 фр. семьи, состоя
щей из мужа, жены и семерых детей, 
не подлежит обложению, т. к. вычеты на 
семью составят 12.500 фр.); доходы от 
5 до 10 т. фр. облагаются в Vs-ой части, 
от 10 до 15 тыс.—в %, от 15 до 20 тыс. 
в %, от 20 до 25 тыс. в 4/s и свыше 
25 тыс. полностью. Разме р налога 2%. 
Подача деклараций необязательна. Всле д- 
ствие наступления войны, введете в де й- 
ствие закона о П. н. отсрочено. В  России, 
под влиянием приме раАнглии,в 1812 г.



был устаиовлен процентный сбор с 
поме щичьих доходов,  для взимания ко
тораго владе льцами недвиж. имуществ 
доставлялись показания о де йствитель- 
ном доходе  их;  правильность этих 
показаний основывалась „на доброй ве ре 
и чести“ и не подвергалась прове рке ; 
этот сбор приносил ничтожную сум
му (2.370 т. р. асе. в после дний год)  и 
был отме нен в 1819 г. С открытием 
представительных учреждений в Рос- 
сии, м-ром ф-сов был внесен в 
Госуд. Думу проект подоходнаго на
лога, который долгое время был погре- 
бен в думских комиссиях.  Военный 
события вынудили, на ряду с поисками 
о других новых источниках госуд. 
дохода, вспомнить и о П. н., который 
предполагается ввести в виде  военнаго 
налога, падающаго на все х лиц,  кроме  
участвующих в обороне  страны. По 
проекту налог должен взиматься с 
доходов свыше 1.000 р. в форме  клас- 
сифицированнаго (с доходов от 1.000 
до 1.100 р. 16 р., и т. д. с 190.000 р. до
200.000 р.—15.600 р., с боле ѳ высоких 
доходов в разме ре  8% с дохода). К 
налогу предполагается привлечь все х 
лиц,  призывавшихся к исполнению 
воинской повинности, но от нея осво
божденный, до достижения плателыци- 
ком 43 ле т.  Осуществление П. н., хотя 
бы и в такой ограниченной форме , 
представляется, несомне нно, весьма же- 
лательным,  при существующем у нас 
переобременении низших классов кос
венными налогами, и вряд ли справедли
вы опасения, что такое частичное приме - 
нение подоходнаго обложения задержит 
впоследствии коренное преобразование на
шей податн. системы. Боле е подробное 
изложение проекта см. в прилоэтнии.— 
Л и т е р а т у р а :  Озеров,  „Подоходный 
налог в Англии“ (1898); его же, „Главн. 
течения в развитии системы прямо
го обложения в Германии“ (1899); С вир- 
щевский, „П. н.“ (1886); Ходский, „Вопрос 
о подох, н. в России“ (Р. М. 1893, 1); Phi
lippe, „Le problème fiscal de l’impôt sur 
le revenu“ (1898); Gross, „L’impôt sur le 
revenu“ (1907); Мюллер,  „П. н. по зако- 
нодательствам различных гос.“ (Спб. 
1905); Ingenbleck „Impôt direct et indir. 
sur le revenu“ (1908); Marcé, „L’imp. s. le 
rev. en Autriche“ (1907); Wampach, „L’in- 
сош tax“ (1907); его же, „L’imp. s. le rev.

en Allemagne“ (1907); Bombay, „L’imp. :iim 
le rev. en Prusse“ (1908). См. также гг. 
налоги и финансы. A. Свирщевский.

Подполковнику подпоручт,  two 
прапоргщп,  см. XVI, 216, прил., 5 и и,

Подряд,  договору в силу которлгп 
один из контрагентов (подрядчикм 
обязуется исполнить опреде ленную рп 
боту, а другой (подрядивший)—-уплатить 
условленное вознаграждение. П. являет 
ся видом личнаго найма и отличаете»» 
от после дняго те м,  что П. име оти. 
це лью пользование результатом труда, 
тогда как при личном найме  предмп 
том договора служит самый труд/, 
челове ка, вне  прямого отношения к or«» 
результату. В виду огромнаго значопш 
П.в современном  гражданском оборе 
те , законодательства выде ляют этот», 
вид личнаго найма в самостоятельный 
институт.  Предметом П. могут бы гг. 
всякаго рода работы, как- то: построй 
ка, починка, переде лка и снос здашН 
или иных сооружений, устройство и не 
правление дорог,  производство земля 
ных работ,  изготовлеиие, переделка ir 
починка движимых вещей и т. п. (см, 
ст. 1 7 3 8 , X т., 1 ч. Св. 3. и ст. 4 91 , ч. 1Î 
Проекта обязательственнаго права 14 о к 
тября 1 9 1 3  года). Неудачная редакции 
С Т.1737. X т. 1 ч. Св. 3., в которой П. опре 
де ляется, как договору возлагающи̂ 
на подрядчика обязанность „исполнить 
своим ъжищ вт ишъпредприятие“, в су 
дебной практике  вызвала сомне ния и ко 
лебания, отразившияся и в ре шениях ь 
Сената. Переоце нивая значение термин/« 
„предприятие“, Сенат отступает от/, 
общепринятаго в науке  гражданского 
права критерия. Теоретическое разграии • 
чение договоров личнаго найма и П. нри 
обретает практическое значение в пн 
ду того, что ст. 1 74 2  X т. 1 ч. Св. 3. три 
бует для де йствительности договора 11 
облечение его в письменную форму,между 
те м как ст. 2 2 2 4  X т. 1 ч. Св. 3. откры 
ла нашей практике  (ре ш. Сената 70/69Г», 
7 0 /1 1 1 3 , 7 1 /2 0 6 , 7 4 /2 4 2 , 7 4 /5 4 7  и мн. др.) п 
теории возможность признать для догони 
ра личнаго найма собл юдение письмен и о о 
формы, если не по общему правилу, то п ь 
огромном числе  случаев,  необязатоль 
ным.  Таким образом,  при отсутстпии 
письменнаго договора и при отрицав и и 
контрагентом самаго факта договора 11, 
другой контрагента по закону лишен ь



»б- Русский проеот подоходнаго налога 1905 года, w
ІИосл е дств ия  я п о н с к о й  вой ны  и  собы тия  1 905  г .  вы- 

д иии нул и  у  н а с  на оч е р е дь  (н е в  п ер вы й  у ж е  
ранг) п р о е к т  п о д о х о д н а г о  н а л о г а . В е с н о й  1 9 0 5  г .  
ом ла о б р а зо в а н а  п о д  п р е д с е д а тел ь ст в ом  т о в . м и н . 
ф чи  К у т л е р а  о с о б а я  к о м и с сия  п о  в о п р о с у  о в в ед ен ии  
П одоходнаго о б л о ж е н ия , к  у ч а с т ию в за н я т ия х  к о т о 
рой, пом им о п р е д с т а в и т е л ей  м и н и стер ств а  ф и н ан сов ,  
ш л и  п ри в л еч ен ы  т а к ж е  п р е дс т а в и т е л и  ф и н а н со в о й  и  
иисоном ической  н а у к и  (п р оф ессор ы  Л е б е д е в ,  Х о д с к ий , 
ІИосн и ков ,  О зер о в ,  М и гу л и н  и  С в и рщ евск ий ). К о м и с -  
оил ост а н о в и л а сь  п р е ж д е  в се го  н а в о п р о с е  о ж е л а т е л ь 
ности и  в о зм о ж н о с т и  в в ед ен ия  п о д о х о д н а г о  о б л о ж е н ия  
п Р о с с ии . П р и  о б с у ж д е н ии  в о п р о с а  о ж ел а т е л ь н о ст и  П . н .  
ком иссией  бы ло ед и н о г л а с н о  п р и зн а н о , что п р и  су щ ес т в у ю 
щей у  н а с си ст ем е  п р я м о г о , р а в н о  к а к  и  к о с в е н н а г о , 
об л о ж ен ия , т я ж е с т ь  н а л о го в а г о  бр ем е н и  п а да е т  гл а в - 
ньим о б р а зо м  н а  м а л о и м у щ ие к л а ссы , п о ч ем у  в в ед ен ие 
II. н . ,  у д о в л е т в о р я я  т р еб о в а н ия м  сп р а в ед л и в о с т и , п р е д 
ст авл яется  н а и б о л е е п о д х о д я щ и м  сп о о о б о м  к  у в е л и -  
чонию ср ед ст в  г о с у д а р с т в е н н а г о  к а зн а ч ей ст в а . П о  в о 
просу о в о зм о ж н о с т и  П . н . к о м и с сия  в ы ск а за л а с ь  в том  
омысле , что в в ед ен ие его  у  н а с ,  в Р о с с ии , н е  д о л ж н о  
иютре ти ть  к а к и х - л и б о  н еп р е о д о л и м ы х  п р е п я т с т в ий .  
И ч а с т н о ст и , м а л а я  за ж и т о ч н о с т ь  м ассы  н а сел е н ия ,  по  
ед и н о г л а сн о м у  м н е нию ч л ен о в  к о м и с сии , т а к ж е  н е  
м ож ет сл у ж и т ь  п р е п я т с т в ием  к  в в ед ен ию  П . н . ,  а  ск о -  
ре е я в л я е т с я  л и ш н и м  д о в о д о м  в  ег о  п о л ь з у , т а к  
как п р и  б е д н о т е  м ассы  у  н а с  и м е ю т ся  к р у п н ы я  бо га т -  
отва, с о с р е до т о ч ен н ы я  в р у к а х  о г р а н и ч ен н а г о  ср а в н и 
тельно к о н т и н ген т а  л и ц ,  и  н и  в  о д н о й  ст р а н е  З а п .  
Квропы  эти  б о га т ст в а  н е  д а ю т  т а к и х  к р у п н ы х  д о х о -  
дов,  к а к  у  н а с ъ .

П о в о п р о с у  о т и п е  П . н . в зг л я ды  ч л ен ов  к о м и с сии  
разде л и л и с ь . П о  м не нию  п р о ф . И . X .  О зер о в а , П . н .  
мог бы ть в вед ен  у  н а с  т о л ь к о  в д о п о л н ение к  су щ е -  
отвую щ им  р еа л ь н ы м  н а л о га м  и  п р и то м  с  н ев ы со
кими ст ав к ам и  в  2— 3  и  н е  вы ш е 4 % . В  б у д у щ е м  ж е ,  
по в ы я снен ии р е зу л ь т а т о в  П .  н . ,  н ео б х о д и м о  б у д е т  
п ри ступ и ть  п р е ж д е  в се го  к  к о р е н н о й  р еф о р м е  н а ш и х  
к освен н ы х н а л о г о в ,  в ч а стн о сти  к  п о н и ж е н ию  а к ц и за  
па с а х а р  и  п ош л и н ы  н а  ч а й , a  з а т е м к  п о ст е п е н н о й  
п ередаче  р е а л ь н ы х  н а л о г о в  к ом м ун ал ьн ы м  у п р а в л е -  
ииям.  Н а п р о т и в ,  п р о ф . М и гу л и н  п р е д л а г а л  в в ести  
Jf. н . с  в ы сок и м и  ст ав к ам и  о т  1 д о  1 0 % , но с  т е м,  
чтобы о д н о в р ем е н н о  с  эти м  бы ли  п р о и зв ед ен ы  н е к о -  
торы я у л у ч ш е н ия  в о б л а ст и  к о св ен н а го  о б л о ж е н ия  и  
п роведена к о р е н н а я  р еф о р м а  н а ш и х  п р я м ы х  н а л о 
гов,  п р и  чем  ч асть  р е ф о р м и р о в а н н ы х  р еа л ь н ы х  н а 
логов (п о зем ел ь н ы й , с  г о р о д с к и х  н ед в и ж и м ы х  и м у -  
щ еств и  п ром ы сл ов ы й , с  и ск л ю ч ен ием и з  н его  э л е -  
мснтов,  и м е ю щ и х  л и ч н о -п о д о х о д н ы й  х а р а к т е р )  
до л ж н а  бы л а  бы ть п е р е д а н а  м е стны м  у п р а в л е н ия м .  
К ом иссия  ск л о н и л а с ь  б о л е ѳ к  м не н ию п р о ф . О зер о в а .

В  д а л ь н е й ш ем  к о м и с сия  о б с у д и л а  в се  в а ж н е йгаия  
ию л о ж ен ия  п р о е к т а  П . н . З а с л у ж и в а е т  бы ть отм е ч ен-  
ным,  что п о  в о п р о с у  о б  о б я за н н о с т и  б а н к о в  сообщ ать  
ирисутствиям  п о  П . н .  св е д е ния  о д е н е ж н ы х  в к л а д а х  
св ои х  к л иен тов  к о м и с сия  н е  р е ш и л ась  в ы ск а за т ь с я  
в том  и л и  и н о м  см ы сле  и  о с т а в и л а  эт о т  в о п р о с  
иткрытым  .

З а к л ю ч е н ия  к о м и с сии  бы л и  п о л о ж е н ы  в о с н о в у  р а з -  
работанн аго  д еп а р т а м е н т о м  о к л а д н ы х  с б о р о в  п о 
д р о б н а я  п р о е к т а  П . н . ,  к о т о р ы й , п о  р а зс м о т р е н ии  ег о  в 
особой  м е ж д у в е д о м ст в е н н о й  к о м и с сии  и  со в е те  м и н и ст-  
ров,  и  бы л з а т е м в н есе н  п ра в и т ел ь с т в о м  в  Г о с у 
дарств ен н ую  Д у м у .  Г л а в н ы я  о сн о в а н ия  эт о г о  п р о е к т а , 
п о с т р о е н н а я  п о  т и п у  п р у с с к а г о  П . н . ,  с в о д я т с я  к  с л е - 
ду ю щ ем у . П р е ж д е  в се го  су б ъ ек т а м и  П . н . ,  з а  н е к оторы м и  
Ииг ь я т ия м и ,  п р и зн а ю т с я  л и ц а  н е  т о л ь к о  ф и зи ч еск ия ,  но  
и ю р и ди ч еск ия ,  п р и  чем  су б ъ ек т о м  о б л о ж е н ия  сч и т ается  
но се м ь я , к а к  то  п р и н я т о  и н о стр ан н ы м и  за к о н о д а т е л ь 
ствам и, а  к а ж д ы й  ч л ен  е я , и м е ю щ ий  сам остоя тел ь н ы й  
иоточник д о х о д а . Н а л о г  д о л ж е н  п а да т ь  н а  с о в о к у п 
ный д о х о д  л и ц а , п р и  чем  в  д о х о д  зач и ты в аю тся  п о -  
ст упл ен ия  от  в с я к а я  р о д а  и ст о ч н и к о в ,  з а  н е которы м и  
ивъятия м и . В  ч а с т н о ст и , н е  п р и ч и с л я е т с я  к  о б л а г а ем о м у  
д о х о д у  в о з н а г р а ж д е н ие ,  п о л у ч а е м о е  д у х о в е н с т в о м  за  
иоиолнение ц е р к о в н ы х  т р е б .  Д о х о д о м  п р и зн а е т с я  
сов ок уп ность  п о с т у п л е н ий , п о л у ч е н н ы х  и  п р и ч и т а ю 
щ ихся к  п о л у ч е н ию , д е н е ж н ы х  и  н а т у р а л ь н ы х .  П р и  
втом в д о х о д  н е  за ч и ты в аю тся  п о с т у п л е н ия  сл у ч а й н ы я ,  
а зач иты ваю тся  л и ш ь п о с т у п л е н ия ,  н о ся щ ия  п е р ио д и ч е-  
окий х а р а к т е р  и  н е  со с т а в л я ю щ ия  п р и р а щ ен ия  сам ого  
им ущ ества, к а к  и ст о ч н и к а  д о х о д а . О б л о ж е н ие п р о и з -  
модится п о д о х о д у ,  п о л у ч е н н о м у  в  п р е дш ест в у ю щ е м ъ

о к л а д н о м у  к а л ен да р н о м  и л и  о п ер а ц ион ном  г о д у , п р и  
чем  и з  в а л о в о г о  д о х о д а  и ск л ю ч а ю т ся : 1) р а с х о д ы  
п о  п о л у ч е н ию , о б ез п е ч ен ию  и  с о х р а н е н ию  д о х о д а , а  т а к ж е  
у п л а ч и в а ем ы е п л а тел ы ц и к ом  п рям ы е г о с у да р ст в ен н ы е  
и  м е стны е н а л о ги  и  в х о д я щ ие в  ст оим ость  п р о и зв о д ст в а  
п р о д у к т о в  ак ц и зы ; в  ц е л я х  ж е  п о о щ р ен ия  м ел ио р а -  
ц ий— р а с х о д ы  н а  о су ш ен ие , о р о ш ен ие , о б л е сен ие зе м е л ь ,  
у к р е п л ен ие о в р а го в  и  п еск о в — в р а зм е р е  н е  свы ш е  
1 5 %  о б л а г а е м а я  д о х о д а  о т  с е л ь с к а я  х о зя й с т в а ;
2 ) е ж е г о д н ы я  отч и сл ен ия  н а  п ога ш е н ие ст ои м ости  и м у щ е 
ст в а; 3 ) вы п л ач и ваем ы е п л а тел ы ц и к о м  п роц ен ты  р о с т а  
п о  до л га м ,  а  т а к ж е  в с я к а г о  р о д а  о б я за т е л ь н ы й  д л я  
п л а т ел ы ц и к о в  п о в р ем ен н ы я  у п л а т ы ; 4 ) о б я за т е л ь н ы е  
д л я  п л а т ел ь щ и к а  в зн о сы  з а  н ег о  са м о го  в  п е н с ио н н ы я ,  
эм е р и т а л ь н ы я , ст р а х о в ы я , б о л ь н и ч н ы я  и  п о х о р о н н ы я  
к а ссы , н а к о н е ц  5) д о б р о в о л ь н ы е в зн о сы  в с т р а х о в ы я  
у ч р е ж д е н ия  п о  с т р а х о в а н ию п л а тел ь щ и к а  и  ч л ен ов  е г о  
сем ьи  н а  с у м м у  н е  свы ш е 3 0 0  р .

От о б л о ж е н ия  о св о б о ж д а ю т с я  в се  д о х о д ы  н е  свы ш е
1 .0 0 0  р .  (т . н .  п р о ж и то ч н ы й  м и ни м ум ) . В  к о м и с сии  
п о д  п р е д с е дател ь ст в ом  К у т л е р а  п р е д л а г а л о с ь  вв ести  
н е ск о л ь к о  р а з  л и ч н ы х п р о ж и т о ч н ы х  м и ни м ум ов ,  
в а р ь и р у е м ы х  п о м е с т н о с т и . Н о  в в и д у  к р а й н е й  т р у д 
н о ст и  п р а в и л ь н а я  р а з д е л ен ия  м е ст н о с т ей  н а  к л а ссы  п о  
д о р о г о в и зн е  в  н и х  ж и з н и , к о м и с сия  н е  со ч л а  в о зм о ж -  
ны м в в о д и ть  н а  п ер в ы х  п о р а х  т а к о й  р а зн о о б р а зн ы й  
и л и  в а р ь и р у ем ы й  м и ни м ум .  Э то р е ш ен ие п ер еш л о  и  
в п р а в и тел ь ств ен н ы й  п р о е к т ъ .

С тавки  П . н . п о  п р о е к т у  п остр о ен ы  н а  п р о г р е сси в н о м  
н а ч а л е . О б л о ж е н ие н а ч и н а е т ся  с  1 %  п р и  д о х о д е  в 
10 0 0  р .  и  за т е м п о ст е п е н н о  и  р а в н о м е р н о  п ов ы ш ается  
н а  0 ,0 1 %  н а  к а ж д у ю  н о в у ю  сот н ю  р у б л е й  д о х о д а  д о  4 %  
п р и  д о х о д е  свы ш е 3 0 .0 0 0  р .  Д а л е е п овы ш ение и д е т  
г о р а зд о  м е д л е н н е е и  д о х о д и т  до  5 %  п р и  д о х о д е  свы ш е
100.000 р.

У ч р е ж д е н иям и  п о  П . н . я в л я ю т ся : 1) уч а с т к о в ы я  п р и -  
су т ст в ия  и  2 ) г у б е р н с к ия  и л и  об л а ст н ы я  п о  П . н . п р и -  
с у т ст в ия .  С остав  у ч а с т к о в о го  п р и су т с т в ия  п р е д п о л о ж е н  
и з  п р е д с т а в и т е л ей  ф и ск а— у ч а с т к о в а я  п о да т н о го  и н с п е к 
т о р а , в к а ч ес т в е  п р е д с е д а т ел я  п р и су т с т в ия ,  и  ег о  п о 
м о щ н и к а , г д е  т а к о в о й  и м е ет с я , в к а ч ес т в е  ч л ен а  п р и -  
с у т ст в ия ,  и  и з  в ы бор н ы х от  п л а т ел ы ц и к о в  в ч и сл е  
н е  м ен е е 8  ч ел о в е к ,  и з  к о т о р ы х  п о л о в и н у  п р е д п о л о 
ж е н о  и зб и р а т ь  п р и  п о ср ед ст в е  зе м с к и х  и  г о р о д с к и х  
о б щ е ст в е н н ы х  у ч р е ж д е н ий , а  д р у г у ю  п о л о в и н у — в 
с п ец иа л ь н о  о б р а зу е м ы х  д л я  эт о г о  и зб и р а т е л ь н ы х  с о -  
б р а н ия х  п л а т ел ы ц и к о в .  Г у б е р н с к ия  и л и  о б л а ст н ы я  п о  
П . н . п р и су т с т в ия  п о п р о е к т у  д о л ж н ы  с о с т о я т ь , п о д  п р е д -  
с е д а т ел ь ст в о м  у п р а в л я ю щ а г о  к а зен н о ю  п а л а т о ю , и з  
ч л ен а  о к р у ж н а я  с у д а , д в у х  ч л ен ов  от м и н и стер ств а  
ф и н а н со в  п о  н а зн а ч ен ию м и н и ст р а  и  д в у х  ч л ен ов  
и з  ч и сл а  п л а т ел ы ц и к о в  П . н .:  о д н о г о — п о  в ы б о р у  
г у б е р н с к а я  зе м ск а го  со б р а н ия ,  а  д р у г о г о — го р о д с к о й  
д ум ы  г у б е р н с к а я  г о р о д а . О бщ ее п о и м п е р ии  за в е ды вание 
д е л а м и , о т н о ся щ и м и ся  д о  г о с у д а р с т в е н н а г о  П . н . ,  в о з 
л а г а е т с я  н а  м и н и стер ств о  ф и н а н со в  п о  д еп а р т а м е н т у  
о к л а д н ы х  с б о р о в ъ .

С остав л ение сп и ск а  п л а т ел ы ц и к о в  в о зл а г а е т с я  н а  
п р е д с е д а т е л я  у ч а с т к о в а я  п р и су т с т в ия  и  н а  сам о п р и с у т -  
ствие . С п и ск и  п л а т ел ы ц и к о в  со с т а в л я ю т ся  н а  о сн о в а н ии  
в се х  и м е ю щ и х с я  у  п р е д с е д а т е л я  све д е н ий , а  т а к ж е  
све д е н ий , о б я за т е л ь н о  со о б щ а ем ы х  ем у : а) к в а р т и р о 
н а н и м а т ел я м и  о п р о ж и в а ю щ и х  в  и х  к в а р т и р а х  
л и ц а х ,  и м е ю щ и х  са м о сто я тел ь н ы й  д о х о д ;  б) д о м о в л а -  
д е л ь ц ам и  о к в а р т и р о н а н и м а т ел я х  в  т е х  п о с е л е н ия х ,  
к о т о р ы я  о с о б о  б у д у т  ук азы в а ем ы  г у б е р н ск и м и  п р и -  
су т ст в ия м и ,и  в) п р ав и тел ь ств ен н ы м и , сосл ов ны м и  и  о б щ е
ствен ны м и  у ч р е ж д е н ия м и  и  в л а д е л ь ц ам и  т о р г о в ы х  
и  п р о м ы ш л ен н ы х п р е д п р ия тий  и  н ед в и ж и м ы х  и м у -  
щ еств — о л и ц а х ,  п о л у ч а ю щ и х  о т  н и х  ж а л о в а н ь е  
и  в ся к а г о  р о д а  в о зн а г р а ж д е н ие .

Д л я  в с е х  п л а т ел ы ц и к о в  П . н .  у с т а н а в л и в а е т с я  
о б я за т е л ь н а я  к  о п р е д е л ен н о м у  с р о к у  п о д а ч а  э а я в л е н ий  
о с в о и х  д о х о д а х .  В  ви де  в с п о м о г а т е л ь н а я  ср ед ст в а  
д л я  п о в е р к и  д е к л а р а ц ий  в  п р о е к т е  п р е д п о л а г а л о с ь  
у ст а н о в и т ь  норм ы  д о х о д н о с т и  д л я  р а зл и ч н ы х  г р у п п  
и м у щ е ст в  и  п р е д п р ия т ий (с т . 9 3 — 9 4  п р о е к т а ) . Н о  ф и н а н 
со в о й  к о м и с с ией  3 -е й  Г о с у д а р с т в е н н о й  Д у м ы  у к а за н н ы й  
ст а т ь и , к а к  н есо о т в е т ств ую щ ия  д у х у  ч и ст о  п о д о х о д 
н а го  о б л о ж е н ия ,  бы ли и ск л ю ч ен ы .

Д а л е ѳ , п р о е к т о м  у с т а н о в л е н ы  бы ли  ещ е сл е д у ю щ ия  
к о н т р о л ь н ы й  м е ры , п р и  п о ср ед ст в е  к о т о р ы х  п о датн ы я  
п р и су т с т в ия*, м о г у т  п о л у ч а т ь  н ео б х о д и м ы й  м атер иа л  
д л я  п ав е р к и  за я в л е н ий: 1) п р а в и т ел ь с т в ен н ы й , сосл ов н ы я  
и  о б щ еств ен н ы й  у ч р е ж д е н ия ,  частн ы я  о б щ е ст в а  и  в л а -



д е льцы  н ед в и ж и м ы х  и м у щ е ст в  и  п р е д п р ия т ий о б я за н ы  
в д о ст а в л я е м ы х  и м и с п и с к а х  л и ц ,  п о л у ч а ю щ и х  
о т  н и х  ж а л о в а н ь е  и  в ся к а г о  р о д а  в о зн а г р а ж д е н ие, 
п ок азы в ать  р а зм е ры  эт о г о  ж а л о в а н ь я  и  в о зн а г р а ж д е н ия .
2 ) Д о м о в л а д е льцы  о б я за н ы  в д о ст а в л я е м ы х  и м и сп и 
с к а х  л и ц ,  за и и м а ю щ и х  в  и х  д о м а х  к в арти р ы , 
тор гов ы й  и п ром ы ш л ен н ы я п ом е щ ен ия ,  п оказы в ать  
у с л о в л е н н у ю  с  к а ж д ы м  н а н и м ател ем  п л а т у  з а  к в а р 
т и р у  и л и  п о м е щ ен ие . 3) В с е  п р а в и тел ь ств ен н ы я , о б щ е 
ственны й и  со сл о в н ы я  у ч р е ж д е н ия  и  д о л ж н о ст н ы я  л и ц а , 
а т а к ж е с т р а х о в ы я , эк с п е д и т о р с к ия , ж е л е зн о д о р о ж н ы я , 
тр а н с п о р т н ы я  и  п а р о х о д н ы я  п р е д п р ия т ия  о б я за н ы  с о о б 
щ ать п одатн ы м  у ч р е ж д е н ия м  св е д е н ия , к оторы я  м о г у т  
с л у ж и т ь  к  в ы я сн ен ию и м у щ е ст в ен н а го  п о л о ж е н ия  п л а 
те л ь щ и к а .

Ч то к а с а е т с я  к р е д и т н ы х  у ч р е ж д е н ий , то  н а  н и х  о б я 
з а н н о с т ь  д о ст а в л я т ь  т а к ия  све д е н ия  п р о е к т о м  н е в о з л о 
ж е н а . В  ф и н а н со в о й  к о м и с сии 3 -е й  Г о с у д . Д у м ы  р а з 
да в а л и с ь  го л о с а  (м е ж д у  п роч и м ,  и  с  п р а в о й  ст о р о н ы ), 
у к а зы в а в ш ие н а  ж е л а т е л ь н о с т ь  р а с п р о с т р а н е н ия  этой  
о б я за н н о с т и  и  н а  н и х ,  н о  бол ь ш и н ств о  к о м и с сии бы ло  
п р о ти в  э т о г о , и  в  п ра в и тел ь ств ен н ы й  п р о ѳ к т  к о м и с сией  
бы л а д а ж е  в н есе н а  о с о б а я  о г о в о р к а , н е  ост а в л я в ш а я  
сом н е ния  в  том  (в п р а в и т ел ь с т в ен н о м  п р о е к т е  на  
эт о т  сч ет бы л а  н е к о т о р а я  н е я с н о с т ь ) , что от  о б я з а н 
н о сти  сообщ ать  св е д е н ия  о б  и м у щ е ст в ен н о м  п о л о ж е н ии 
п л а т ел ь щ и к а  о св о б о ж д а ю т с я  н е то л ь к о  ч астн ы я к р е д и т 
ны й у ч р е ж д е н ия , н о  и  п р а в и т ел ь с т в ен н ы я , общ еств енн ы я  
и  со с л о в н ы я .

С тою  нее ц е л ью  к о н т р о л я  з а  п р а в и л ь н о сть ю  д е к л а -  
р а ц ий п р о е к т  в в о д и ть  п о ст а н о в л ен ие о вы ст ав л ен ии  д л я  
о б о з р е н ия в  теч ен ие 1 4  д н е й  сп и ск а  п л а т ел ы ц и к о в  
и  п р и ч и т а ю щ и х с я  с  н и х  о к л а д о в  п о д о х о д н а г о  н а 
л о г а , а  т а к ж е  о д о в зы ск а н ии  н а л о г а  п р и  п е р е х о д е  и м у 
щ еств а  п о н а с л е д с т в у , ес л и  о к а ж е т с я , что д о х о д  от  н его  
ц е л и к ом  и л и  в  к а к о й -л и б о  части  н е  б ы л  о б л о ж е н , —  
о д н а к о , н е  свы ш е, че м за  т р и , н еп о ср ед ст в ен н о  п р е д -  
ш еств ую щ ие отк ры тию н а с л е д с т в а , г о д а .

З а  сок р ы тие д о х о д а  п л а т ел ь щ и к и , с в е р х  о б я за н н о ст и  
п р о и зв ес т и  со о т в е тс т в у ю щ у ю  д о п л а т у  н а л о г а , п о д в е р 
г а ю т ся  д е н е ж н о м у  в зы с к а н ию  в  1— 1 0 -т и к р а т н о м  р а з -  
м е р е  п р о т и в  н ед о п о с т у п и в ш е й  в  к а з н у  сум м ы  н а л о г а .  
З а  н а р у ш е н ие д р у г и х  п о ст а н о в л ен ий  п р о е к т а  у ст а н о в л е н ы  
ш траф ы  о т  1 00  до  5 0 0  р .  З а  о г л а ш ен ие  п о д л е ж а щ и х  
та й н е  све д е н ий о б  и м у щ е ст в ен н о м  п о л о ж е н ии п л а т е л ь 
щ и к а  с  ц е л ью  п ри ч и н и ть  в р ед  ч ести  и л и  к р е д и т у  л и ц а  
ви новн ы е в  том  чл ены  п р и су т с т в ия  и  д р у г иц  л и ц а  
п о д в е р г а ю т с я  тю р е м н о м у  за к л ю ч ен ию н а  в р ем я  о т  6  
до 8 ме с я ц е в ъ .

Д л я  п л а т ел ы ц и к о в ,  н а  п о п е ч ен ии к о т о р ы х  н а х о 
д я т с я  н е им е ю щ ие с а м о ст о я т е л ь н а г о  д о х о д а  члены  с е 
м ей ств а , н е д о ст и гш ие. 1 8 -т и л е тн я го  в о зр а с т а  и л и  н е 
сп осо б н ы е к  т р у д у  в с д е д ств ие б о л е зн и , а  т а к ж е  за  д о -  
с т и ж ен ием 6 0 -т и л е т д я г о  в о з р а с т а , о к л а д  н а л о г а , 
в ел и  обл а г а ем ы й  д о х о д  н е п рев ы ш ает  4 .0 0 0  р . ,  м о ж е т  
бы ть п о н и ж е н  н а  о д н у  ст у п е н ь  н а  к а ж д а г о  т а к о го  ч л ен а  
се м ь и , н о  н е  б о л е е , к а к  н а  тр и  с т у п е н и . В о  в н им ание ж е  
к  так им  особы м  о б ст о я т ел ь ст в а м ,  к а к  п р о д о л ж и 
т е л ь н а я  б о л е зн ь  и л и  и ск л ю ч и т е л ь н о  т я ж к ие н есч астн ы е  
с л у ч а и , о к л а д  н а л о г а  д л я  п л а т ел ы ц и к о в ,  д о х о д  к о и х  
н е п рев ы ш ает 6 .0 0 0  р . ,  м о ж е т  бы ть ещ е п о н и ж е н  н а  
т р и  с т у п е н и , н еза в и си м о  о т  п о н и ж е н ия  п о  сем ей н о м у  
п о л о ж е н ию .

П р о е к т  П . н . бы л в н есе н  п р а в и т ел ь с т в о м  в  Г о с у 
д а р с т в ен н у ю  Д у м у  I I  со зы в а , а  з а  п о с л е д ов ав ш и м  ея  
р о с п у с к о м — в Г о с у д . Д у м у  I I I  со зы в а  в  п ер в у ю  ея  
с е с с ию , Г о су д а р с т в е н н о й  ж е  Д у м о й  п р о е к т  бы л п ер е-  
д а н  д л я  р а зс м о т р е н ия  в  ф и н а н со в у ю  к о м и с сию . Н и  
в  Г о с у д . Д у м е , н и  в  ф и н а н со в о й  к и м и ссии п р о е к т  
П . н . н е в ст р е т и л  оч ень  б о л ь ш о г о  с о ч у в ст в ия .— «Вы  
и зв о л и т е  в и д е т ь , г о с п о д а ,— с к а з а л  д о к л а д ч и к  ф и н а н со 
в о й  к о м и с сии б а р . Н . Г . Ч е р к а с о в , — что п о д о х о д н ы й  
н а л о г  в ст р е ч а е т ся  м н оги м и  г р у п п а м и  н а с е л е н ия  б е з  
в с я к а г о  в о ст о р г а » . В  ф и н а н со в о й  к о м и с сии  о п п о зи ц ия  
п р о е к т у  и с х о д и л а  гл авны м  о б р а зо м  со  ст орон ы  н а ц ио- 
н а л и с т о в ъ .

К о м и с с ия ,  в есь м а  о б ст о я т ел ь н о  и  п о д р о б н о  о б с у д и в  
п ра в и т ел ь с т в ен н ы й  п р о е к т ,  в н е с л а  в  н ег о  р я д  и зм е -

н ен ий , и з  к о т о р ы х  о д н и  я в л я л и с ь , н есом н е н н о , пни*« 
в п ер ед ,  д р у г ия  ж е  к л о н и л и сь  к  у х у д ш е н ию перщ ш и) 
ч а л ь н а го  п р о е к т а .

В а ж н е й ш ия  и зм е н ен ия , в н есен н ы й  к о м и с сией , CDJ. 
л и сь  к  с л е д у ю щ е м у . О св о б о ж ден ы  о т  облож ен ии  __ 
со с л о в н ы я  об щ е ст в а  и  у с т а н о в л е н ия , то г д а  к а к  по при,* 
т е л ь с т в ен н о м у  п р о е к т у  д в о р я н ск ия , к у п е ч е с к ия , M lu a o #  
ск ия  и  р ем е сл ен н ы я  об щ еств а  п р и в л ек а л и сь  к  о б л а й #  
н ию . О св о б о ж ден ы  т а к ж е  о т  о б л о ж е н ия  (п о сл е  y i i o p B f  
б о р ьб ы  м е ж д у  ст о р о н н и к а м и  и  п ро ти в н и к а м и  этой  м Ь # ^  
а к ц ио н ер н ы я  о б щ еств а  и  к ом п ан ии ,п а е в ы я  и  ины я тощцШ* 
щ еств а  п о  у ч а с т к а м .  Р а сш и р е н  сп и с о к  п оощ рити яи* 
н ы х ,  к о о п е р а т и в н ы х  и  т .  п . о б щ е п о л е зн ы х  з а в о д ф ^ ( 
п о д л е ж а щ и х  и зъ я т ию о т  п о д о х о д н а г о  о б л о ж е н !^  
У п р о щ ен ы  и су ж е н ы  т р еб о в а н ия  в  отн ош ен ии  детали  # и 
ц ии  д е к л а р а ц ии , ч т о , к о н е ч н о , м ал о  ж е л а т е л ь н о . ЗндШ а  
т ел ьн о  р а сш и р ен  сп и со к  вы четов,  п о д л е ж а щ иГ Ь  
и ск л ю ч ен ию и з  д о х о д а . В  ч а с т н о с т и , в отнош ен!»  
п л а т е ж е й  п о  д о л га м  и  о б я за т е л ь ст в а м  к о м и с сия  иш о м  
н о в и л а , что вы чи таться  д о л ж н ы  н е  т о л ь к о  те  и з  н и ѵ ^  
к о т о р ы е ф ак ти ч еск и  уп л а ч е н ы , н о  и  в се  в ообщ е п р и о н  
таю щ ие с я  п л а т е ж и . Д а л е е , р а сш и р ен ы  л ьготы  по сом*#«  
н о м у  п о л о ж е н ию , а  и м ен н о , п р е д е льн ы й  в о зр а ст  ■ Ш 
н ов  се м ей ст в а , д а ю щ ий п ра в о  н а  л ь г о т у , п овы иш о ^  
до  21  г о д а  и , с в е р х  т о г о , о т в е р г н у т о  п р е д л о ж е н ие мпдДи 
ст ер ст в а  ф и н а н со в  о б  о гр а н и ч ен ии  эт о й  льготы  цЩ и 
д е л о м  т о л ь к о  т р е х  с т у п е н е й  ск ал ы  П . н . Н о  зато  нт 
м и ссия  п о ст а н о в и л а  о б у сл о в и т ь  п р и м е н ен ие эт о й  л ь п Д О  
н а л и ч н о сть ю  б о л е е д в у х  н е р а б о т о с п о с о б н ы х  члоикши 
се м ь и .

К о м и с с ия  н е со г л а с и л а с ь , за т е м,  с  д о п у щ ен ием при 
н у д и т е л ь н а г о  осм о т р а  п о м е щ ен ий , за н я т ы х  п о д  части м «  
к в а р т и р ы . О св о б о д и в ,  д а л е е , к р е ди т н ы я  уч р еж де н !»  
от о б я за н н о с т и  со о б щ а т ь  св е д е н ия  о б  и х  к л ифн таки , 
к о м и с сия  в о з л о ж и л а  в  то  ж е  в р ем я  н а  а к ц . к о м п а н ии «  
к р е ди т н ы я  у ст а н о в л е н ия  а к ц ио н ер н а г о  ти п а  обя зан н ость  
п р е д ъ я в л я т ь  п о  т р е б о в а н ию п о д а т н ы х  уч р еж де н  І |  
сп и ск и  в се х  п а й щ и к о в  и  а к ц ио н ер о в ,  в л а д е ю иц и М  
им ен ны м и  а к ц ия м и  и  п а я м и , а  т а к ж е  св е д е н ия  о пайщ и  
к а х  и  а к ц ио н е р а х ,  п р е д ъ я в л я ю щ и х  а к ц ии и  пан Ш 
п р е д ъ я в и т е л я  д л я  у ч а с т ия  в  о б щ и х  с о б р а н ия х .  Выли  
сд е л ан ы  к о м и с сией  т а к ж е  и  н е к о т о р ы я  д р у г ия  и зм е ноиим 
и  и с п р а в л е н ия .  В м е сте  с  т е м к о м и с сия  в ы с к а з а л ^  
з а  с о х р а н е н ие г о с у д а р с т в е н н а я  к в а р т и р н а я  н а л о и 
(п р а в и тел ь ств о  п р е д п о л а г а л о  п р и  в в ед ен ии п о д о х о д н а «  
н а л о г а  г о с у д . к в а р ти р н ы й  н а л о г  отм е н и т ь ). Н а л а *  
н а  с л у ж а щ и х  в  о тч етн ы х  п р е д п р ия т ия х ,  у с т а н о в л е н  
н ы й з а к о н о м  2  я н в . 1 9 0 6  г . ,  п о ст а н о в л ен о  т а к ж е  с о х р «  
н ить  (в  в и д у  т о г о , что с  н им  св я зы в а ю т с я  избиратели»  
н ы я п р а в а  в  Г о с у д . Д у м у ) ,  н о  зач иты вать  его  в  о к л о о  
п о д о х о д н а г о  н а л о г а . І Іа к о н е ц ,  д о п о л н и т ел ь н ы е вычммй 
с  л и ц ,  с о с т о я щ и х  н а  го с у д а р с т в е н н о й  с л у ж б е  и  шьду- 
ч а ю щ и х  свы ш е 6 0 0  р .  в г о д  с о д е р ж а н ия  (вычеты trra 
со с т а в л я ю т  о т  1 до  3 % ), п о ст а н о в л ен о  отм е н и ть ,

П р о е к т  П . н . в тор и ч н о  о б с у ж д а л с я  о с о б о й  подком иш  
сией  (вы де л ен н о й  ф и н а н со в о й  к о м и с сией) п о д  п р е до е й *  
т ел ьств о м  п р о ф . А .  С . П о сн и к о в а  в  Г о с у д а р с т в о и ии"!» 
Д у м е  4 -го  со зы в а . П о д к о м и ссия  э т а , м е ж д у  п р о ч и м ,  н о ш *  
з и л а  E x is t e n z m in im u m  до 8 0 0  р . и  с н о в а  р а с п р о с т р а н и в  
П . н . н а  ю р и д и ч е с к и х  л и ц  (с  н е к оторы м и  и зъ я т иям ищ

В  п о с л е д н е е  в р ем я  (1 9 1 4 — 1 9 1 5  г г .) ,  в  с в я з и  с  п е л и  
к о й  в о й н о й  и  п р е к р а щ е н ием к а зе н н о й  п р о д а ж и  поддт^  
в о п р о с  о в в ед ен ии  П . н . сн ов а  в ст а л  у  н а с  н а  оч ередь , 
В о п р о с  эт о т  о б с у ж д а л с я , м е ж д у  п р о ч и м ,  в ф инансовом  
к о м и с сии  п р и  О бщ естве  д л я  р а зр а б о т к и  общ ественны *!»  
н а у к  и м ен и  А .  И . Ч у п р о в а  в  М о с к в е . К о м и с о ин à t t  
ск а за л а с ь  з а  н е о б х о д и м о с т ь  б е з о т л а г а т е л ь н а г о  в п о ц * # 3  
у  н а с  П . н .  с  п р о в е д е н ием  п р о ж и т о ч н а я  м и н и м уЩ  
в 1 .0 0 0  р . и  д о в е д е н ием п р о г р е с с ии  д о  1 0 %  п р и  один» 
в р ем е н н о й  отм е н е  г о с у д . к в а р т и р н а я  н а л о г а . К о м и с И «  
п о л а г а л а  з а т е м ,  что в в ед ен ие П . н . д о л ж н о  бы ть о о ед н и 
н ен о  с  к о р ен н ы м  п е р еу ст р о й ст в о м  в се й  н а ш ей  финаш щ» 
в ой  си ст ем ы , п о ч ем у  в в ед ен ие П . н . д о л ж н о  бы ть ооидан 
н ен о  с  в в ед ен ием  п о и м у щ е с т в е н н а я  н а л о г а  н а при» 
р о с т  ц е н н о ст и  с  о д н о в р ем е н н о й  п е р ед а ч ей  г о о у д д ц  
ст в ен н ы х  п о з е м е л ь н а я  и  п о д о м о в а я  н а л о г о в  з е м с т в о м  
и  г о р б д а м  .

А .  Соколовъ.



ии из м о ж н о с т и  доказать этот факт пу- 
том свидетельских показаний.—Свое
образное положение с системе  де йству- 
ющаго гражданскаго права занимаете 
договор казеннаго подряда и казенной 
поставки (см. Положение о казенных 
иодрядах и поставках,  поме щенное в 
коиице  X тЛ  ч.Св. 3.). Особенностями это
го договора являются пособия, выдавае
мый контрагентам казною (стт. 27—37 
ІИоложения), самый способ заключения 
договора посредством торгов и подачи 
иапечатанных объявлений (стт. 91—177), 
обезпечение интересов казны залогом 
недвижимости контрагента (стг. 44—76), 
иакладом движимости (стт. 77—79),въне - 
которых случаях— поручительством 
(стт. 80—86) и законною неустойкою (стт. 
Н7—90). Эти особенности не изме няют 
однако существа договора. А. W.

Подскарбий, казначей в Польше  и 
Литве ; П. в Малороссии см. генераль
ный П .

Подсне жник,  Galanthus nivalis, 
иид из сем. нарциссовых,  маленькая 
многоле тн. трава с луковицей; краси
мый висячий белый цве ток и трех- 
гне здная коробочка; цве тет ранней вес
ной, часто под сне гом;  разводится 
п садах во многих разновидностяхъ.

Подсолнечное мае л о, см. подсолнухъ.
Подсолнух,  Heliantus annuus, из 

оомейства сложиоцве тных,  культурное 
растение, относимое к масличным;  сор
та П. однако делятся на масличные и 
грызовые. Первые — темно-окрашенные 
с/ь крупным з е рном;  вторые с ъ мень- 
IIIим процентом оболочек,  све тлой 
их окраской, с вздутым зерном. Сте
бли толстые и высокие, сильная глубоко 
идущая корневая система. Самыя зерна 
масличных сортов богаты маслом,  
по при болыпом ве се  толстых оболо- 
чок содержание жира составляет в 
среднем около 25%- При добывании мас
ла получаются жмыхи, представляющие 
ценный корм с очень высоким содер- 
жанием азота, значительно болыпим,  
чем в льняныхъжмыхах.  Шляпки мо
гут силосоваться, стебли идут на то
пливо. В распространены име ется зна- 
чнтельная аналогия между П. и просом.  
Главные центры П.—Воронеж и Сара- 
тов.  Молодыя растения П. легко выно
сить утренники, и потому П. может вы- 
севаться рано, но требуете много тепла

для вызре вания, и этим замыкается его 
проникновение на се вер.  К влаге  П.ме- 
не е требователен,  однако хорошо идет 
на низких,  потных ме стах.  Потреб
ность П. в питательных веществах 
велика, в особенности для калия и фос
форной кислоты. П. справедливо счита- 
ют сильно истощающим растением.  
Для черноземной России име ет однако 
крупную це ну строго пропашной хара- 
ктер культуры. П. можно назвать куку
рузой се вернаго чернозема, но он явля
ется предшественником значительно 
мене ѳ высокаго достоинства. Обработка 
и уход на общих основаниях,  приня- 
тых для пропашных.  Посе в— ручной, 
се ялками или особыми сажалками. Пло
щадь под одним растением около 1 кв. 
аршина. Уборка обычно обламыванием 
шляпок.  Среди других культурных 
растений П. выде ляется еще массой вра- 
гов разнообразная характера; среди 
них име ются специально подсолнечные 
гусеницы, жуки, грибы и чужеядное ра
стете—заразиха. Борьбу с гусеницей 
моли (метлицы) выдерживаете панцыр- 
ный П., выведенный Карзиным.  Стой
кими против заразихи оказалась груп
па сортов,  называемых зеленками. 
Всле дствие обилия врагов и большой по
требности в питательных веществах 
П. не может выносить частаго возвра- 
щения на одни и те  лее поля. Он обычно 
высе вается после  озимаго, которое по
лучило навоз.  П. в н е доступных для 
кукурузы ме стностях можете заме нять 
ее в херсонском пару. Урожаи П. силь
но колеблются; в общем 80—100 пуд. 
зерна на дес. И. Якушкинъ.

Подстрекательство, см. соучастие.
Подсудность, см. судоустройство.
Подсе д,  см. мокрецъ.
Подсе чная система, см. сельское 

хозяйство.
Подуст,  Chondrostoma nasus, видь 

из сем. карповых рыб,  до 50 см. дли
ны и до 1,5 клгр. ве са; те ло вытянутое, 
округленное, нижняя губа хрящеватая. 
Водится в Е. России в ре ках зап. ж 
южн. бассейнов.  Мясо не вкусно.

Подушная подать представляет со
бою особую форму личнаго налога (см. 
налоги), существовавшую в качестве  
основы податной системы у нас в 
России со времен Петра В. до послед- 
них десятиле тий XIX ве ка. В виду



предстоявшей, по окоычании военных 
де йствий, необходимости правильнаго 
размещения и содержания регулярной 
армии, Потр,  указом 26/ХІ1718 г., при- 
казал в течение года взять от все х 
правдивыя „сказки“, сколько у кого в 
каждой деревне  име ется душ мужска- 
го пола и „расписать на сколько душ 
рядовой с долею на него роты и пол- 
коваго штаба, положа средний оклад“ . 
Для опреде ления этого средняго оклада 
должно было, сле д., разде лить стоимость 
содержания солдата на число наличных 
податных душ,  какое приходилось на 
него по затребованным сказкам.  Эти 
сказки были получены и сосчитаны толь
ко к началу 1722 г.; оказалось 5 милл. 
душ;  в этом же году назначена была 
ревизия, т. е. пове рка сказок,  обнару
жившая значительный утайки. Указами 
10/1 и 5/ІІ 1722 г. было указано Сенату, 
как произвести „раскладку войска на 
землю“. Полки разме щались по-ротно; на 
каждую роту отводился сельский округ 
с таким количеством ревизскаго на- 
селения, чтобы на каждаго пе шаго сол
дата приходиловь по 35Ѵ2 души, а кон- 
наго—по 50Ѵ4 души м. пола. Оклад П. п. 
при начале  ея взимания в 1724 г. на
значен в 74 коп., для городских обы
вателей—в 1 р. 20 коп. По мысли Петра
В., П. п. должна была падать на вее х 
лиц,  не несших госуд. службы и име в- 
ших пашню или промысел.  Поэтому 
освобождались от ГІ. п. только дворяне, 
отправлявшиф де йствительную службу, 
н духовный лица, занимавшия штатныя 
ме ста, и их де ти; все  остальные (даже 
дворяне, почему-либо не несшие обяза
тельной службы) подлежали налогу, при 
чем так наз. „^улящие люди“ должны 
были приписываться в посады, в ре
месленники, или садиться на землю. 
Впосле дствии первоначальный характер 
П.п. значительно изме нился. Постепенно 
нарушилась связь этого налога с со- 
держанием армии, и он превратился 
просто в один из главне йших источ- 
ников общаго госуд. дохода. При Пе- 
тре  III дворянство было освобождено 
от обязательной службы, но вме сте  с 
те м сохранилась и свобода его от 
платежа податей; при Екатерине  II, с 
установлением гильдейскаго сбора с 
купечества, после днеѳ также было осво
бождено от П. п.; она сде лалась так.

обр. отличительным признаком ш и:и 
ших „податных“  классов — ме щапь 
и крестьян.  Зате м,  главн. обр. с коп 
ца ХѴІІІ в., начались и многочисленный 
изме нения оклада П. п. в смысле  ого 
повышения и отчасти установления pan 
нообразия для различных ме стностей. 
Взимание П. п. происходило сле д. обри * 
зом:  сумма ея опреде лялась количе
ством ревизских душ,  считавшимся 
неизме нным от одной ревизии (т. о. 
переписи податного населения) до дру
гой; между отде льными плательщиками 
налог распреде лялся сельскими обще
ствами, которыя обыкновенно приме нл- 
ли к нему те  же приемы раскладки, что 
и к другим взимавшимся с них сбе* 
рам,  т. е. соображались не с числомь 
ревизских душ в семье , a съразме - 
ром наде ла, числом рабочих рук'ь 
и пр. Так. обр. ревизская душа остава* 
лась только счетной единицей, че м  де 
не которой степени уме рялась грубость 
и несправедливость П. п. За поступло- 
ние П, п. отве чало все сельское обще* 
ство (см. круговая порука). П. п. во всо 
время своего существования была важ- 
не йшим прямым налогом въРоссип 
(см. налоги). С уничтожением кре пост* 
ного права этот сословный, сде лавший* 
ся почти исключительно крестьянскими», 
налог,  отличавшийся чрезвычайной тя
жестью для населения (и без того обре- 
мененнаго косвен, налогами) и большой 
неравноме рностью (результатом чего 
была масса недоимок) , противоре чив* 
ший началу общности обложения, сделал« 
ся анахронизмом,  и был возбуждеигь 
вопрос об отме не  его. Однако, еще 
долгое время ограничивались выработ
кой разных проектов его заме ны, и 
только с 1 янв. 1887 г. в Европ. Рос
ши и с 1 янв. 1899 г. в большинства 
ме стностей Сибири П. п. перестала су
ществовать. — См, Руковский, „Истор, - 
стат. све де ния о подушных П.“ (18(52, 
Труды ком. для пересмотра системы 
под. и сбор. т. I); Трирогов,  „Община м 
подать“; Ключевский, „П. п. и отме на хо
лопства в России“ („Р. Мысль“ 188(1); 
П. Милюков,  „Госуд. хозяйство Россип 
в первой четверти ХѴІІІ в.“; В. Яроц- 
кий9 „Отме на П. п.“ (Тр. В.-Экон, О-ши 
1886). A. Свирщевский,

Подчелюстная железа, см. анапш- 
М ІЯу  II, 666/56. у



439' Подъемный машины. 440'
Подъемный машины с л у ж а т  д л я  п о дъ ем а  в се в о з-  

м ож ны х т я ж е с т е й ; он е  м о г у т  бы ть п р о сты я  и  сл о ж н ы й . 
К  просты м  м аш ин ам  о т н о ся т :  б л о к и  и  п о л и 
с п а с т ы  {см. V I ,  5 5 ) ,  в о р  о т à ,  и л и  л е б е д к и  
см. X I ,  2 9 5 ) , и  д о м к р а т ы  {см. X V I I I ,  6 0 5 ).  
{ сл ож н ы м  м аш ин ам  о т н о ся т с я : к р а н ы  п о дъ ем 

ны е, п о д ъ е м н и к и ,  и л и  л и ф т ы ,  a  за т е м 
т а к ж е т р а н с п о р т е  р  ы,  э л е в а т о р ы  и  к о н 
в е й е р ы ,  п р и  чем  п о с л е д н ие тр и  р о д а  м аш ин  в  
тех н и ч еск о й  л и т е р а т у р е  т а к ж е  н а з . ч асто м аш ин ам и  
m ранспортирующими.

А. Детали подъемных машин.  К р о м е  д е т а л е й , о б -  
щ и х с  д р у г и м и  м а ш и н а м и , в  п о дъ ем н ы х  м а ш и н а х  
име ю т ся  н е к о т о р ы я  св ои  сп ец иа л ь н ы я  д е т а л и . Т аки м и  
специальны ми д ет а л я м и  я в л я ю т ся :

а. Гибкге элементы д л я  п о дв е ш и в ан ия  г р у з о в —  
канаты  и ц е п и .

П е н ь к о в ы е  к а н а т ы  п щ име н я ю т с я  в с о о р у ж е -  
ния х  в р ем ен н аго  х а р а к т е р а  д л я  п о д н я т ия  ср ав н и тел ь н о  
н еб о л ь ш и х  г р у з о в .  Н ов ы й  несмоленный п ен ьковы й  
исанат д иам етр ом  d м м . в  р а б о т е  м о ж н о  н а г р у ж а т ь  до  
Q =0,8d2 к и л о г р .;  смоленный к а н а т — н а  15 — 20%  сл а б е е 
н есм о л ен н а г о .

П р о в о л о ч н ы е  с т а л ь н ы е  к а н а т ы  п р и 
л у н я ю т с я , к о г д а  вы сота и л и  ск о р о ст ь  п о дъ ем а  г р у з а  
значительны  и о с о б е н н о , к о г д а  т р е б у е т с я  б о л ь ш а я  п л а в 
ность п ри  п о д ъ ем е  г р у з а . Е с л и  к а н а т  сп л ет ен  и з  п р о 
волок и  в ы сок аго  к ач еств а  (к р е п ость  п р о в о л о к и  н е  м ен е е 
140 д о  1 80  к и л о г р . н а  1 к в . м м .) , то  п р и  п о д ъ ем е  г р у з о в  
м ож но д о п у с к а т ь  н а п р я ж е н ие к а н а т а  в  р а б о т е  до  25— 30  
к и л о г р . н а  1 к в . м м .— д л я  п о дъ ем а  л ю д е й , и  д о  
30— 3 5  к и л о г р и н а  1 к в . м м .— д л я  п о дъ ем а  г р у з о в .  
ІІа п р я ж ен ие -каната в ы ч и сл я ется  н а  ф о р м у л е  Z = 0,009l-\-  
p8000.5jD -\-l,27Q ji62 к и л о г р . н а  1 к в . м м ., в  к о т о р о й  

о зн а ч а е т :  I— д л и н а  н а г р у ж е н н а г о  к о н ц а  к а н а т а , в  
м е т р а х ;  б и  D— д иам етры  п р о в о л о к  в  к а н а т е  и  б а р а 
бан а (и л и  б л о к а ), о г и б а ем а го  к а н а т о м ,  в м м .; и— числ о  
п р о в о л о к  в  к а н а т е  и  Q— п одн и м аем ы й  г р у з ,  в  к и л о - 
гр ам м ахъ .

П р о с т а я  с в а р н а я  ц е п ь  и з  к о р о т к и х  
зв ен ь ев  (р и с . 1 ) , п р и м е н я е т с я  д л я  п о дъ ем а  н е осо б ен н о  
бо л ь ш и х  г р у з о в ,  есл и  ск о р о ст ь  п о дъ ем а  г р у з а  н е зн а 
ч и тел ьна. Н а и б о л ь ш а я  д о п у с к а е м а я  в  р а б о т е  н а г р у зк а  
дл я  ц е п и , и з  ж е л е за  в  d м м ., н а зн а ч а ет с я  н е  б о л е е 
Q=:10dz к и л о г р .— д л я  р у ч н ы х  м е х а н и зм о в ,  р а б о т а ю -  
щ и х  п л а в н о  и  б е з  т о л ч к о в ,  и  в д в а  р а з а  м еньш е—  
дл я  м е х а н и зм о в  с  м аш инны м  п р и в о до м ,  р а б о т а ю щ и х  
с опасн ы м и  д л я  п р оч н ости  ц е пи  тол ч кам и  и  у д а р а м и .

К а л и б р о в а н н а я  с в а р н а я  ц е п ь ,  п о д о б 
н ая  п р е д ы д у щ е й , н о  с  точ но  вы ве р е н н о й  о д и н а к о в о й  
д л и н о й  в се х  зв е н ь ев ,  п р и м е н я ет с я  т а к ж е  д л я  п одъ ем а  
с м ал ой  ср а в н и т е л ь н о  ск о р о ст ь ю  н е б о л ь ш и х  г р у зо в ,  
если  ж е л а ю т  п о л у ч и т ь  б о л е е л е г к ий и  к ом пак тн ы й  м е х а 
н изм .  Ч т обы  зв е н ь я  ц е пи  п о д  н а г р у з к о й  н е сл и ш ком  
зам е тн о  и зм е н я л и  св ою  ф о р м у , к а л и б р о в а н н у ю  ц е пь  
сл е д у е т  н а г р у ж а т ь  н а  2 5 — 35%  м ен е е ц е п и  н ек а л и б р о -  
и анн ой , п р о с т о й .

Ц е п ь  Г а л л я ,  и л и  п л а с т и н ч а т а я  (р и с . 2 ) , 
и зго т о в л е н н а я  и з  ст ал и  вы сш аго к а ч ес т в а , п р и м е н я е т с я , 
с о д н о й  ст о р о н ы , д л я  п о дъ ем а  очень б о л ь ш и х  г р у зо в ,  
где  п р е д ы д у щ ие типы  ц е п ей  у ж е  б о л е е н еп р и го д н ы , 
а с  д р у г о й , и д л я  н е б о л ь ш и х  г р у з о в ,  ес л и  т р е б у е т с я  
пол уч и ть  о с о б е н н о  к ом пак тн ы й  м е х а н и зм ,  и л и  есл и  
ск ор ость  п о дъ ем а  г р у з а  н а ст о л ь к о  в ы со к а , что св а р 
н ая  ц е пь у ж е  н е  м о ж е т  бы ть п р и м е н е н а . П р и  н а -  
зн ач ен ии р а зм е р а  ц е пи  д л я  з а д а н н а г о  г р у з а  с л е д у е т  
р у к о в о д ст в о в а т ь с я  сп ец иальны м и та б л и ц а м и , в ы р аботан 
ными за в о д а м и , и зго т о в л я ю щ и м и  эти  ц е п и , т . к . о п р е -  
де л ен н ы х  ф о р м у л  д л я  р а зсч ет а  н е и м е ет ся .

А м е р и к а н с к а я ,  и л и  к р ю ч к о в а я ,  ц е пь  
(р и с. 3 ) , и з  к о в к а г о  ч у г у н а , ж е л е за  и л и  с т а л и , п ри - 
ме н я ет с я  н а р а в н е  с  л е н т а м и  и з  к о ж и , р ези н ы , 
п ол отна и п р . т к а н е й  п ри  п о с т р о й к е  эл е в а т о р о в ,  к о н в е й е -  
ров и  т р а н с п о р т ер о в ъ .

б. Детали, принимающая на себя канаты и це пи. 
Т аки м и  д ет а л я м и  в п о дъ ем н ы х  м а ш и н а х  я в л я ю тся  
ба р а б а н ы  и б л о к и .

Б а р а б а н  (р и с . 4 ) ,  обы к н ов ен н о  ц и л и н др и ч ес к о й  
( и н огда  к о н о и д а л ь н о й ) ф орм ы , г л а д к ий и л и  с  б о р о здк а м и  
по ви н тов ой  л и н ии , в  к о т о р ы я  л о ж а т с я  п ри ни м аем ы е н а  
пего к а н а т  и л и  п р о с т а я  св а р н а я  ц е п ь , д е л а е т с я  т а к о й  
длины , чтобы  н а  п о в ер х н о с т и  б а р а б а н а  в о д и н  сл о й  
(и н огда 2 и  б о л е е сл о е в ,  н о  это  н е ж е л а т е л ь н о ) м огл а  
у м е ститься  в ся  д л и н а  ги б к а го  эл е м ен т а , н у ж н а я  д л я  п о д -  

( см а г р у з а  н а  т р еб у е м у ю  в ы со т у . Ч т обы  канаты  и це пи  н е

сл и ш к ом  к р у т о  п ер еги б а л и сь  н а  п о в ер х н о с т и  б а р а б а н а , 
и бо  он и  о т  это г о  бы стро п о р т я т с я , д иа м етр  б а р а б а н а  
обы к н ов ен н о  н а зн а ч а ю т :  д л я  ц е пи— н е м ен е ѳ 16— 2 0 -  
к р а т н о й  толщ ин ы  ц е п н ого  ж е л е за ; д л я  п ен ь к о в а г о  к а н а та  
в в о р о т а х  и  к р а н а х ,  см отря  п о  м е стны м  у с л о в ия м —  
н е м ен е е 10 — 5 0 -к р а т н о й , а  в  ш а х т н ы х  п о д ъ ем н и к а х —  
н е м ен е е 8 0 -к р а т н о й  толщ ины  к а н а та ; д л я  п ровол оЧ ны х 
к а н а т о в  в р у ч н ы х  в о р о т а х  к р а н о в  и  п о дъ ем н и к ов —  
н е м ен е е 3 0 0 — 40 0 -к р а т н о й ; в  п р и в о дн ы х  м е х а н и зм а х  
д л я  т о й  ж е  ц е ли — н е м ен е е 3 5 0 — 6 5 0 -к р а т н о й , а  в  ш а х т 
н ы х  п о д ъ ем н и к а х — н е м ен е е 6 0 0 — 1 2 0 0 -к р а т н о й  т о л 
щ ины  п р о в о л о к и , и з  к о т о р о й  сп л ет ен  к а н а т .  П р и  
м ал ом  д иам е т р е  б а р а б а н а  в есь  м е х а н и зм  в о р о т а  п о л у 
ч ается  л ег ч е  и  д еш е в л е , н о  за т о  к анаты  и  ц е пи  бы стре е 
и зн а ш и в а ю т ся : к а н а т  н а до  п остав и ть  бол ь ш аго  д иа- 
м етра (с  бо л ы л и м  ч и сл ом  п р о в о л о к )  и  чащ е н а до  
его  м е н я т ь .

З у б ч а т ы е  б л о к и ,  и л и  з в е з д о ч к и ,  п ри м е - 
н я ю т с я  вм е сто б а р а б а н а  д л я  ц е п ей  к а л и б р о в а н н ы х  
(р и с . 5 ) и л и  Г а л л я  (р и с . 6 ) . Н а и м ен ь ш ее ч и сл о  я ч е ек  д л я  
зв е н ь ев  к а л и б р о в а н н о й  ц е п и  обы к н ов ен н о  н азн а ч а ю т  
р авны м  5 ,  а  ч и сл о  з у б ц о в  д л я  ц е п и  Г а л л я — н е м ен е е 
8 . З у б ч а т ы й  б л о к  д л я  к а л и б р о в а н н о й  ц е п и , но с  б о л ь 
ш им  ч и сл о м  зв е н ь ев  (о к о л о  20— 40) ч асто ст ав я т  
в за м е н  р у к о я т к и  (р и с . 7 ) ,  ес л и  м аш ин а ст о и ть  
очень  в ы сок о  н а д  у р о в н е м  п о л а . В  этом  с л у ч а е  
р а б о ч ий  п р и в о д и т ь  м а ш и н у  в  д в и ж е н ие , д е й ст в у я  н а  
т о т  и л и  д р у г о й  к о н е ц  св и саю щ ей  с  б л о к а  в н и з ц е п и , 
о б р а зу ю щ е й  н еп р ер ы в н у ю  со м к н у т у ю  п ет л ю .

в. Детали, служащия для прикре пленгя к гибкому 
элементу поднимаемого предмета. В  бол ы н и н ст в е  с л у -  
чаев  п одн им аем ы е гр у зы  п р и в е ш и в аю т ся  к  к р ю к у  
(р и с . 8) и з  ж е л е за  и л и  м я г к о й  с т а л и , им е ю щ ем у ся  н а  
к о н ц е  к а н а т а  и л и  ц е п и , н о  д л я  н е к о т о р ы х  сп ец иа л ь н ы х  
р о д о в  п о дн и м а ем ы х  г р у зо в  им е ю т ся  осо б ы я  зам е н я ю -  
щ ия  к р ю к ъ д е т а л и : к р ю ч к и  и л и  к л е щ  и— д л я  к ам ней  
(р и с .9 ) ,  к о в ш и  и л и  б а д ь и  (р и с . 1 0 )— д л я ж и д к и х  и  
с ы п у ч и х  г р у зо в ,  и  т . п . Д л я  ж е л е зн ы х  п редм етов  
сам ой  р а зл и ч н о й  формы  (б а л к и , р ел ь сы , л и сты , отл и в к и  
сам ой  р а зн о о б р а зн о й  ф орм ы , я д р а , о р у д ийны е стволы , 
с т р у ж к а  и  п р .)  очень у д о б н ы  си л ьн ы е э л е к т р о м а г 
н и т ы  (р и с . 1 1 ); в н у т р и  м а сси в а  та к о го  к р а н о в а г о 'м а г 
н ита  им е ет ся  п у ст о т а  д л я  п ом е щ ен ия  в  н ей  в и тков  
и зо л и р о в а н н а г о  п р о в о д а , п о  к о т о р о м у  п р и  п одъ ем е  

■предметов п р о п у ск а ю т  эл ек тр и ч еск ий т о к .  П о дъ ем н а я  
си л а  к р а н о в ы х  м агни тов  д о х о д и т ь  до  5— 6 тон н ;  
р а с х о д  эн е р г ии н а  н и х  в п о л н е  о к у п а е т с я  у в ел и ч ен ием 
п р о и зв о д и т е л ь н о с т и  р аботы  в сего  к р а н а , т а к  к а к  п о д 
ним аем ы й п р едм ет  м ом ентал ьн о  п р и л и п а е т  к  м агн и ту  
и , к о гд а  н у ж н о , отп а да ет  о т  н е г о , и п о т о м у  н е п р и х о 
д и тся  тр атить  м н ого в р ем ени  н а  схв ат ы в ан ие и  р а з в я -  
зы в ан ие п одн и м а ем ы х  п р е дм е т о в ъ .

г. Предохранительныя от несчастий детали. Д л я  
у д е р ж а н ия  п о дн я т а го  г р у з а  н а  о п р е д е л ен н о й  вы соте , 
а  т а к ж е  д л я  б е з о п а с н а г о , у в е р ен н а г о  о п у с к а н ия  г р у з а  
п ри м е н я ю т с я  х р а п о в о е  к о л е с о , и л и  х р а п о в и к ,  с  с о б а ч 
к о й , и  р а зл и ч н а го  р о д а  т о р м а за . Х р а п о в и к  есть  
зу б ч а т о е  к о л есо  (р и с . 1 2 ) , зу б ц ы  к о т о р а г о  н ап р ав л ен ы  
в о д н у  с т о р о н у . С обач к а , у п и р а ю щ а я с я  в  зу б ц ы  х р а п о 
в и к а , п о зв о л я е т  ем у  в р а щ а т ь ся  тол ь к о  в о д н у  ст о р о н у —  
и м ен но в  ст о р о н у  подъема г р у з а ;  ч т о б ы -г р у з  о п у ст и т ь , 
н у ж н о  сн а ч а л а  отк и н у ть  с о б а ч к у  и  так и м  о б р а зо м  
о св о б о д и т ь  х р а п о в и к .  П р а в и л ь н о е  р а в н о м е р н о е  о п у с к а -  
н ие г р у з а  р е г у л и р у е т с я  т о р м а зо м .  Т о р м а з  есть  к о 
л ес о  с  толсты м  об о д о м ,  к  п о в ер х н о с т и  к о т о р а г о  п о 
м ощ ью  о со б а г о  т о р м а зн а го  ры чага п р и ж и м а ет ся  од н а  и л и  
д ве  т о р м а зн ы я  к о л о д к и  и л и  ст а л ь н а я  л ен т а  (р и с . 13); б о -  
л е е и л и  м ен е е н а ж и м а я  н а р ы чаг,  р а б о ч ий п о св о е м у  
у см о т р е н ию  м о ж ет  ув ел и ч и ть  и л и  ум еньш и ть  ск о р о сть  
о п у с к а н ия  г р у з а  и  далее м о ж ет  его  со в се м о ст а н о в и ть . 
К р о м е  т а к и х  п р о с т ы х  м е х а н и зм о в ,  есть т а к ж е т о р м а за  
б о л е е с л о ж н ы е, п р е дс т а в л я ю щ ие со ч ета н ие в  од н о  о р г а 
н и ч еск о е ц е л о е  т о р м а за  с  х р а п о в и к о м  и  с  с о б а ч к о й  и  
д а ж е  ещ е и  с  т ой  р у к о я т к о й , пом ощ ью  к о т о р о й  м аш ин а  
п р и в о ди т с я  в  д в и ж ен ие. В  э т и х  т а к  н азы в аем ы х 
б е з о п а с н ы  х  р у к о я т к а х  са м о п р о и зв о л ь 
н о е  о п у с к а н и е  г р у з а  со в ер ш ен н о  н е в о зм о ж н о ; чтббы  
о п у ст и т ь  г р у з ,  р а б о ч ий  п р о сто  н а ж и м а ет  и л и  в р а щ а ет  
в  о б р а т н у ю  с т о р о н у  т у  сам ую  р у к о я т к у , пом ощ ью  к о т о 
р о й  он  п е р е д  эти м  п р о и зв о д и л  п о дъ ем  г р у з а . Е с л и  
п р ек р а ти ть  н а ж и м  н а  р у ч к у , то  о п у с к а н ие г р у з а  тотч ас 
ж е  п р е к р а т и т ся . В  м аш и н н ы х к р а н а х  п ри м е н я ю тся  
а в т о м а т и ч е с к и е т о р м а за , к о т о р ы х  и м е ет ся  
очень м н ого  р а зл и ч н ы х  т и п о в ,  н о  к оторы е в се  д е й -  
ст в ую т н а п о д о б ие о п и с а н н ы х  б е з о п а с н ы х  р у к о я т о к ъ .



:

• Д е т а л и  п о дъ ем н ы х  м аш и н ъ .



II. Краны подъемные. К р а н  есть  с л о ж н а я  п о дъ ем н а я  
маш ина, пом ощ ью  к о т о р о й  в о зм о ж е н  н е  т ол ь к о  п о  д -  
о м  г р у з а , н о  т а к ж е  и п  e p е н  о с  его  в  г о р и зо н т а л ь -  
иом н а п р а в л ен ии н а  н е к о т о р о е , ср ав н и тел ь н о  н еб о л ь ш о е ,  
раэстоян ие . О бы кн овен н о в  к р а н а х  р а зл и ч а ю т  те  

J механизмы, к о и м и  со в е р ш а ет с я  п ер ем е щ ен ие г р у з а  и  
[щамого к р а н а , и  т о т  д ер ев я н н ы й  и л и  м ета л л и ч еск ий  
' о « т о в ,  та  ферма, к  к о т о р о й  п р и к р е п лены  в се  у к а з а н 

ии«) м ехан и зм ы  и  к  к о т о р о й  п р и в е ш и в ает оя  н а  ц е п я х  
или к а н а т а х  п одн и м аем ы й  п р едм ет .  Ч и с л о  р а зл и ч н ы х  
тииов к р а н о в  оч ень  в е л и к о . К р а н ы  р а зл и ч а ю т :  по 
роду двигателя, к оторы м  о н и  п р и в о д я т ся  в д в и ж е н ие 
(ручны е, ги д р а в л и ч е ск ие , п а р о в ы е , эл е к т р и ч ес к ие); по 
способу их установки (н еп о д в и ж н ы е , в р ащ аю щ ие с я , н а -  
оте н ны е, п ер ед в и ж н ы е , п л о в у ч ие); по ме сту их уста

новки  (м а г а зи н н ы е, л и т ей н ы е, н а б е р е ж н ы е , су д ов ы е);
; мо вне шней их форме , и л и  по виду и конструкции фермы 

их (краны  с  р а с к о с н о й  и л и  сп л о ш н о й  ф ер м о й , со  ст о й к о й , 
•о п о п е р е ч и н о й , с  у к о с и н о й , с  тя г а м и , н а  к о з л а х ,  
м остовы е, баш ен н ы е и  п р .) .  О п р еде л ен н о й  к л а сси ф и к а ц ии  
кранов н е су щ ес т в у ет ъ .

І І а р и с . 1 4 п р е д с т а в л ен ъ т и п и ч н ы й  р у ч н о й  л и т е й 
н ы й  к  р а н  н а  3 — 10 т о н н ,  со с т о я щ ий и з  стойки, 

моперечины, п о  к о т о р о й  д в и г а ет с я  т е л е ж к а , с л у ж а щ а я  
для п р и в е ш и в ан ия  к  н ей  п о дн и м а ем а го  г р у з а , и  п о д 
д ер ж и в аю щ ей  п о п е р е ч и н у  укосины. Р а з с т о я н ие г р у з а  

•от оси  ст о й к и , и л и  вылет к р а н а , м о ж е т ,  б л а г о д а р я  
цооем е щ ен ию т е л е ж к и , и зм е н я ть ся — обы чно в  п р е -  
де л а х  от  2 и  д о  6 — 8 м етр ов .  Н и ж н е й  св о ей  о п о р о й  
кран у к р е п л ен  н а  ф у н дам ен те , а  в е р х н е й  св о ей  о п о р о й  
приверты вается к  н еп р е дс т а в л ен н о й  н а  р и с у н к е  п о т о л о ч 
ной к о н с т р у к ц ии  то г о  п ом е щ ен ия , в н у т р и  к о т о р а г о  к р а н  
н оставлен .  К  н и ж н е й  части  с т о й к и  к р а н а  п р и в ер н у т ь  

.Подъемный в о р о т ,  и л и  л е б е д к а  к р а н а , а  н а  п о п е р е ч и н е , 
н езави си м о о т  в о р о т а , п о ст а в л е н  в т о р о й  м е х а н и зм ,  
•служ ащ ий д л я  п е р е д в и ж е н ия  т е л е ж к и , вм е сте  с  п р и -  
пе ш енны м к  н ей  г р у зо м ,  в дол ь  п о п о п е р е ч и н е .

Н а  р и с . 15 п р е д с т а в л ен  т и п  р у ч н о го  м а г а з и н -  
п а г о  к р а н а  н а  к о л о н н е на  1— 6 то н н ,  п ри  
н о с т о я н н о м  вы лете  в  4 — 6 м етров ,  с  у к о с и 
н о й  и  п о дд ер ж и в а ю щ и м и  ее т я г а м и . Э тот т и п  к р а н о в  
у исре п л ен  и  в р а щ а ет ся  н а  п роч н о  у к р е п л ен н о й  в вер ти 
кальном  п о л о ж е н ии к о л о н н е  и  п о т о м у  н е н у ж д а е т с я  
ип. к а к о й -л и б о  о с о б о й , вне  к р а н а  н а х о д я щ е й с я , в ер х н ей  
оиоре , к а к  ли тей ны й  к р а н  н а  р и с . .14. П одъ ем н ы й  вор от  
крана п р и в ер н у т ь  к  у к о с и н е  к р а н а , а  видны й н а  р и с у н к е  

•с л е в ой  сторон ы  в т ор ой  м е х а н и зм  с л у ж и т  д л я  в р ащ е- 
иия к р а н а . Т а к  к а к  к о л о н н а  к р а н а  п о л у ч а е т  у с т о й 
чивое п о л о ж е н ие б л а г о д а р я  ф ун да м ен тн о й  п л и т е , п од-  
д орж иваю щ ей  к о л о н н у  и , в свою  о ч е р е д ь , о п и р а ю щ ей ся  
на ф ун дам ен т ,  то  есть  п о л н а я  в о зм о ж н о с т ь  за м е нить  

.»тот ф ун дам ен т  п р ои зв ол ь н ы м  д р у г и м  те л ом ,  
обладаю щ им  до ста то ч н о ю  у ст о й ч и в о с т ь ю . Н а  р и с . 16  
представлен  п одо б н ы й  ж е  паровой кран,  поставленный 
на теле жке , к о то р ы й  с н а б ж е н  н еб о л ы н и м  в ер ти к а л ь - 
иш м  паровы м  к о т л о м  и  3 сам остоя тел ьны м и  паровы м и  
маш инам и, п р и в одя щ и м и  в  д в и ж е н ие 3 м е х а н и зм а — п о д -  
омиый в о р о т  д л я  г р у з а , д л я  в р ащ ен ия  к р а н а  в о к р у г  
н еподви ж н о п о ст а в л е н н о й  н а  т е л е ж к е  к ол онн ы  и  д л я  
чоредвиж е ния  в се го  к р а н а  п о р ел ь са м .  В м е сто п а р о в о г о  
Котла и  п а р о в ы х  м аш ин  н а  к р а н а х  этого  ти п а  очень  

•часто ст ав я т  3  эл е к т р о м о т о р а , к оторы е п о л у ч а ю т  н у ж 
ный д л я  работы  т о к — п о стоя н н ы й  и л и  п ер ем е нны й— от 
к акой -л и бо ц е н т р а л ь н о й  ст ан ц ии . Н а  р и с . 17 п р е дс т а в л ен  
так ж е п а р о в о й  к р а н ,  н о  п о став л ен н ы й  н а п а л у б е  б а р ж и —  
т и и и  п л о в у ч а г о  к р а н а .  Ф ер м а этого  к р а н а  не  
р аск о сн а я , а  со  сп л о ш н о й  ст е н к о й ; в се  м ехан и зм ы  скры ты  
от влия н ий  н еп о го д ы  в н у т р и  ф ермы  к р а н а  и  в б у д к е  
для м аш и н и ста . К р а н ы , п р едста в л ен н ы е н а  р и с . 16 и  17 , 
отроятся н а сам ы е р а зн о о б р а зн ы е  р а зм е р ы , соот в е тствен но  
той це л и , д л я  к о т о р о й  о н и  п р е д н а зн а ч а ю т ся ; п одъ ем н а я  
«ила к р ан а  м е н я ет с я  от  1 д о  5 0 — 60  то н н ;  вы лет к р а н а —  
от 4 до 30  м .,  вы сота б л о к а  н а  в ер х н ем  к о н ц е  у к о си н ы —  
от 5 д о  25 — 3 0  м . о т  у р о в н я  р е л ь с о в  и л и  п а л у б ы . 
ІІриме н я ю тся  он и  д л я  са м ы х  р а зн о о б р а зн ы х  ц е л ей  
на за в о д а х ,  ст а н ц ия х  ж е л е зн ы х  д о р о г ,  н а  н а б е р е ж -  
пых. Н а р и с . 18  п р е дс т а в л ен  т и п ъ л е г к а г о  п ер ед в и ж н о г о  
крана д л я  н е б о л ь ш и х  р а б о т ,  п о дъ ем н о й  си л о й  ок ол о  
I -2  т он н ъ .

П а р и с . 19 п р е дс т а в л ен  ти п  к р а н а  н а  к о з л а х ,  
и д анн ом  с л у ч а е  р у ч н о й . П о до б н ы е к ран ы  ст р о я т с я  
о с п о д  в и  ж  н ы м и  и л и  ж е  п е р е д в и ж н ы м и  

i на р е д ь с а х ;  в п о с л е днем  с л у ч а е  у  н и х  и м е ю тся  
!І м ехани зм а— д л я  п о дъ ем а  г р у з а , д л я  п ер е д в и ж е н ия  
гиле ж к и  п о го р и зо н т а л ь н ы м  б а л к а м  к р а н а  и  д л я

п е р е д в и ж е н ия  в сего  к р а н а  п о  р ел ь са м .  К р а н ы  н а  к о з л а х  
п ри м е н я ю т с я  н а  з а в о д а х ,  с к л а д а х  то п л и в а  и  ст р ои -  
т е л ь н ы х  м а тер иа л о в ,  н а  н а б е р е ж н ы х ;  п о дъ ем н а я  си л а  
и  д л и н а  м о с т а  к р а й н е  р азл и ч н ы : о т  2 — 3 до 6 0 — 70  
т о н н  и  от  6— 8 д о  80— 10 0  м етров .  Н е р е д к о  эти  краны  
ст р о я т с я  п аров ы м и , н о  чащ е в сего  эл е к т р и ч ес к ие .

Н а  р и с . 2 0  п р е дс т а в л ен  э л е к т р и ч е с к и й  м о с т о 
в о й  к р а н ,  к оторы й  д в и г а ет с я  (в в и де  м оста) по  
п о дд ер ж и в а ю щ и м  его  д в у м  гор и зо н т а л ь н ы м  б ал к ам ,  
у к р е п лен ны м  н а д  у р о в н е м  п о л а  н а  ст е н а х ,  н а  к о л о н -  
н а х  и л и  с т р о п и л ь н ы х  ф е р м а х  зд а н ия  и л и  вн е  з д а н ия  
н а  сп ец иа л ь н о  в о зв е де н н о м  д л я  н его  с о о р у ж е н ии . М о сто 
вы е к ран ы  ст р о я т с я  п ре н м у щ ес т в ен н о  р уч н ы е и л и  эл е к т р и -  
ч еск ие и  обы к н ов ен н о  с н а б ж а ю т ся  3  м е х а н и зм а м и : н а  
т е л е ж к е — д л я  п о дъ ем а  г р у з а  и  д л я  п ер е д в и ж е н ия  т е л е ж к и  
в дол ь  п о  м о с т у , и  н а  сам ом  м осте — д л я  п е р ед в и ж ен ия  
сам ого  м оста  в дол ь  п о з д а н ию . С коррсти  д в и ж е н ия  тел е ж к и  
п о  м о с т у  и  м оста  по его  п у т и  и н о г д а  н а зн а ч а ю т с я  дов ол ь н о  
вы сок и м и — д о  100— 1 50  м етр , в м и н у т у , а  п одъ ем н а я  
си л а  и х  к о л е б л е т с я  от  1 и  до  2 0 0  и  б о л е е тон н ,  т а к  
что так и м  к р а н о м  гр о м а д н о й  м ощ н ости  в о зм о ж ен  п ер е-  
н о с  в  со б р а н н о м . в и де  б о л ы н и х  с л о ж н ы х  м аш ин—  
ц е л а г о  п а р о в о з а , п р о к а т н а го  с т а н а ,п а р о х о д н о й  маш ины  
н а  н е ск о л ь к о  ты сяч  л о ш а ди н ы х  си л  и  п р .

Н а  р и с . 21  п р е д с т а в л ен  ти п  э л е к т р и ч е с к а г о  
м о с т о в о г о  п е р е г р у ж а т е л я ,  п ри м е н я ем аго  
п р е и м у щ ес т в ен н о  в п о р т а х  д л я  р а з г р у з к и  и н а г р у зк и  
с у д о в ,  а  т а к ж е  н а  с к л а д а х  в се в о зм о ж н ы х  м атер иа л о в .  
П о дъ ем н а я  си л а  т а к и х  к р а н о в  н ев ы со к а , н е  б о л е е 
2 — 5 т о н н ,  н о  с у т о ч н а я  п р о и зв о д и т е л ь н о с т ь  и  р а й о н  
д е йствия  и х  бол ь ш ею  ч астью  б о л ы п ие; д о ст и г а е т ся  это  
п у т ем  н а зн а ч ен ия  б о л ы н и х  с к о р о ст е й  д л я  в се х  д в и ж е-  
н ий к р а н а  (д л я  ч его  н у ж н ы  м ощ ны е д в и г а тел и  и  о со б е н н о  
у ст о й ч и в а я  к о н с т р у к ц ия  ф ермы  и  д в и ж у щ а г о с я  п о  н ей  
в е р х н я г о  к р а н а ) и  н а зн а ч ен ия  б о л ы н и х  вы лета в ер х н я го  
к р а н а  и  дл и н ы  м о с т а . В ы л ет  в е р х н я г о  к р а н а  н а  т е л е ж к е  
обы к н ов ен н о  д е л а ет ся  ок о л о  12— 18 м е т р ., а  д л и н а  
м оста  в н е к о т о р ы х  п о ст р о ен н ы х  к р а н а х  д о х о д и т ь  
до 1 50— 1 60  м етров .  Б о л ь ш о е  зн а ч е н ие д л я  у в ел и ч ен ия  
п р о и зв о д и т е л ь н о с т и  п о до б н а го  м о с тов ого  к р а н а -п е р е 
г р у ж а т е л я  и м е ет т а к ж е  п р а в и л ь н а я  к о н с т р у к ц ия  о р у д ия  
д л я  б ы ст р аго  и  н а д е ж н а г о  за х в а т ы в а н ия  п одн и м аем аго  
п редм ета: ав то м а ти ч еск а го  к ов ш а— д л я  сы п у ч и х  г р у зо в ,  
сп ец иа л ь н ы х  к л ещ ей — д л я  к а м н е й , б а л о к ,  л и ст о в ,  б о -  
ч ек  и  п р о ч ., к р а н о в а го  м агни та и  т . д .

Н а  р и с . 2 2  п р е д с т а в л ен  ти п  бо л ь ш о г о  н  а б ѳ p  е ж -  
н а г о  б а ш е н й а г о  м о л о т о в и д н а г о  к р а н а ,  
к а к  о н  в ы п о л н я ется  а н гл ий ск им и  за в о д а м и , п р и м е н я е-  
мы й н а  в е р ф я х  д л я  п о ст р о й к и  со в р ем ен н ы х  б о л ы н и х  
к о м м ер ч е ск и х  и  в о ен н ы х  с у д о в .  П о дъ ем н а я  си л а  
э т о г о  к р а н а , и м е ю щ а го с я  н а  вер ф и  Д ж о н а  Б р а у н  и  К 0 
в  А н г л ии , р а в н а  150  тон н ам ,  вы сота его  баш н и  н а д  
у р о в н е м  н а б е р е ж н о й — 38  м е т р ., п о л н а я  д л и н а  в е р х н е й  
м о л о т о в и д н о й  фермы — 73  м е т р а , а  д л и н а  б о л ы п а го  ея  
п л еч а— 46 м етр ов ,  н о  ес т ь  и  б о л е ѳ м ощ ны е к ран ы  этого  
т и п а . Самы й б о л ь ш о й  п о добн ы й  к р а н  в Г а м б у р г е  м о 
ж е т  п о дн я т ь  2 5 0  то н н  н а р а зс т о я н ии 3 5  м е т р , от  ц ен тра  
баш н и  (т . е .  вы лет г р у з а  р а в ен  3 5  м .) ,  и л и  11 0  тон н  
п р и  вы лете  в  53  м е т р а , и л и , н а к о н ец ,  10 то н н  п ри  
вы лете  в  7 0  м етров .  Г р у з  п о дв е ш ен  к  т е л е ж к е  
к р а н а  н а  1 2 -к р а т н о м  п о л и с п а с т е  п ом ощ ью  ст ал ьн ого  
п р о в о л о ч н а г о  к а н а т а  тол щ и н ою  52  м м . и  д л и н о ю  в 1 .5 0 0  
м етр ов ;  п о л н ы й  ве с  м ета л л а  это г о  к р а н а  о к о л о  2 .0 0 0  
т о н н .  П ом ощ ь ю  т а к и х  к р а н о в - ги га н т о в  зн а ч и тел ь н о  
у п р о щ а е т с я  у с т а н о в к а  н а  с у д а х  в се х  м е х а н и зм о в  
(в го т ов ом ,  с о б р а н н о м  ви де ) , м ач т,  о р у д ий , баш ен ,  
к о т л о в  и  п р .

П р и  в ы бор е  р о д а  д в и г а т ел я  д л я  к р а н о в  в н а ст о я щ ее  
в р ем я , гл авны м  о б р а зо м ,  п р и х о д и т с я  и м е ть в  в и ду  
д в и г а тел ь  п а р о в о й  с  отд е льны м  к о тл о м  н а  к р а н е , 
и л и  эл е к т р о м о т о р  п о ст о я н н а г о  и л и  п ер ем е н н аго  т о к а . 
Г и д р а в л и ч еск иф д в и г а т ел и , д е й ств ую щ иф в о д о й , гл и ц ер и -  
н ом  и л и  сп и р том  п о д  б о л ы н и м  д а в л ен ием,  п р и  су щ е-  
ст в у ю щ и х  ц е н а х  о б х о д я т с я  д о р о ж е  и  п о т о м у  ст р о я т с я  
л и ш ь в и ск л ю ч и т е л ь н ы х  с л у ч а я х .  И м е ю т ся  за т е м 
н е к оторы е п р и м е ры п о ст р о й к и  к р а н о в  с  дв и гател я м и  
в н у т р е н н я г о  е г о р а н ия , но в ообщ е та к о е  соч етан ие в р я д  ли  
м о ж е т  и м е ть  б у д у щ н о с т ь .

В . Цодъемник,  и л и  лифт (р и с . 2 3 ) есть  м а ш и н а , п о 
м ощ ью  к о т о р о й  п одн им аю т г р у зы , п ом е щ а я  и х  в  о со б о й  
к л е тк е , и л и  к  а  б и н е , к о т о р а я  д в и ж е т с я  м е ж д у  п роч но  
у к р е п л енны м и верти кальн ы м и  н апр а в л я ю щ и м и  б р у сь я м и . 
П о д ъ ем н и к и , в  о б щ е ж и т ии т а к ж е  ч асто назы ваем ы е  
подъемными машинами, п ри м е н я ю т с я  в р а зл и ч н ы х  
п р б и зв о д с т в а х ,  а  т а к ж е  в м н о го эт а ж н ы х  зд а н ия х ъ





Р и с . 2 1  и  2 2 .



д л я  б о л е ѳ у д о б н а г о  и  б ы ст раго  со о б щ ен ия  м е ж д у  р а зл и ч 
ны м и эт а ж а м и  и  бы ваю т грузовые и  пассажирские. В  
к а ж д о м  п о дъ ем н и к е  и м е ю т ся  сл е д у ю щ ия  гл авны я  
части : д в и г а т е л  ь— ф абрич ны й  и л и  за в о д с к ий п р и 
водны й в ал ,  в о д я н о й  ц и л и н д р ,  эл ек т р о м о т о р ,  п ом е - 
щ аем ы й  в п о д в а л е  о к о л о  шахты, в н у т р и  к о т о р о й  дви 
ж е т с я  к л е тк а п о дъ ем н и к а , и л и  н а  ч е р д а к е , н еп о ср ед 
ст в ен н о  н а д ъ ш а х т о й , к  л  е  т к а  д е р ев я н н а я  и л и  м ета л л и -

Р и е . 2 3 . П о дъ ем н и к и , и л и  лиф ты .

ч е с к а я , н а  п р о ч н о й  р ам е  и з  ж е л е зн ы х  б а л о к ;  п о  л -  
з  у  ш  к  и , у к р е п л ен н ы я  н а  к л е т к е , к оторы м и  о н а  ск о л ь 
з и т ь  п о  направляющим брусьям,  п роч н о  п р и к р е п л ен -  
ны м к  сте нам  ш ахт ы  и л и  к  бал к а м  м е ж д у э т а ж н ы х  
п ер ек оы тий з д а н ия ; н а п р а в л я ю щ и е и п о д д е р -  
ж  и  в*а ю  щ  и е б л о к и  д л я  ст ал ьн ы х к ан атов ,  к  к о то -  
ры м п о д в е ш ен а  к л е тк а  п о дъ ем н и к а  и  у р а в н о в е ш и ваю - 

щ ий ^ е е  к о н т р - г р у з ;  п р е д о х р а н и т е л ь 

н ы е  м е х а н и з м ы ,  н а зн а ч ен ие к о т о р ы х  п редо тв р а 
тить в о зм о ж н ы е н есч астн ы е сл у ч а и  п р и  п о л ь зо ш ш ин 
м аш и н ой  д а ж е  л и ц ,  н езн а к о м ы х  с  е я  уст рой отв ом ,  
и л и  п р и  п о р ч е  ч астей  м ех а н и зм а  м аш ин ы .

К л е тк а п о дъ ем н и к а  д о л ж н а  п о ст о я н н о  д в и гать ся  с  
о п р е д е л ен н о й  ск о р о ст ь ю ; ес л и  по к а к о й -л и б о  причинЬ  
он а  п о й д ет  бы стр е е н а зн а ч е н н а г о , то р е г у л я т о р » ,  
с к о р о с т и  д о л ж е н  н ем едл ен н о  ост ан ов и ть  к л е т к у .  
С тальны е к а н а т ы , н а  к о т о р ы х  в и си т к л е тк а  п одъ ем 
н и к а , р азсч и т ы в а ю т ся  с  бол ь ш и м  за п а со м  п роч нооти , 
a за т е м  в  р а б о т е  к анаты  п ер ио д и ч еск и  осм атри ваю тся;  
н есм о т р я  н а  э т о , н а  к л е тк е  и м е ет ся  специальны й м оха- 
н и зм ,  т а к  н азы ваем ы й  л о в и т е л ь ,  ц е ль к о т о р а т  
ост ан ов и ть  к л е т к у  и  н е дать  ей  у п а с т ь , ес л и  к а н а п .  
л о п н е т  и л и  п о  к а к о й -л и б о  п ри ч и н е  о сл а б н ет .  Ч асто  
к л е тк а  в и си т  н а  д в у х  к а н а т а х ;  т о г да  л о в и тел ь  д о л ж е и  
н ачать  д е й ств ов ать  и  ост ан ов и ть  к л е т к у , е с л и  р а зо р в ет ся  
и л и  о с л а б н е т  к а к о й -н и б у д ь  о д и н  и з  к а н а т о в .  Чтобы  
к л е тк а  п р и  к а к о й -н и б у д ь  ош и б к е  в  у п р а в л е н ии  н е могла 
о п у ст и т ь ся  н и ж е  п о л а  н и ж н я г о  э т а ж а  и  у д а р и т ь с я  в  дно  
ш а х т ы , и л и  п о д н я т ь ся  вы ш е п о л а  в ер х н я го  э т а ж а  и  у д а 
р и т ь с я  п о т о л к о м  о в е р х  ш а х т ы , н а  са м о й  ш а х т е  и  т а к ж е  
н а сам ой  м аш и н е  им е ю т ся  сп ец иал ьн ы е м ехан и зм ы  и 
у п о р ы , а в т о м а т и ч е с к и  о с т а н а в л и в а ю -  
щ и е к л е т к у  в е я  к р а й н и х  в ер х н ем  и  н и ж н ем  
п о л о ж е н ия х .  Т а к  к а к  ш азига п о дъ ем н и к а , п р е дс т а в л я ю 
щ а я  г л у б о к ий  к о л о д е з ь , б л а г о д а р я  р я д у  в х о д н ы х  в  но«' 
д в е р е й , м о ж е т  бы ть и сточ н и к ом  м н о г и х  несч аотий, 
у  к л е тк и  п о д ъ ем н и к а , у  д в ер ей  ш ахт ы  и  у  р у л е в ы х  
п р и сп о со б л е н ий им е ет ся  р я д  с в я за н н ы х  м е ж д у  собою  
м е х а н и зм о в — т а к  н азы ваем ы е д в е р н ы е  з а т в о р ы  
и к он т а к т ы , б л а г о д а р я  которы м :  1) нельзя открыть 
к а к у ю -н и б у д ь  дв ер ь  ш а х т ы , ес л и  п р о ти в  н е я , н а  у р о в н е  
да н н а го  э т а ж а , н е  н а х о д и т с я  к л е тк а п о дъ ем н и к а ; 2) м а
ш и н у  нельзя пустить в ход до  т е х ъ п о р ,  п о к а  н е б у д у т  
п л отн о  зак ры ты  все  в х о д н ы я  д в ер и  в ш а х т у ; 3 ) к л е тк а , 
н а х о д я щ а я с я  в  д в и ж е н ии , немедленно станет,  если  
тр еб о в а н и е  п ер в о е  н е  со б л ю д е н о , и  п о ст о р о н н ее  л и ц о , 
н а х о д я щ е е с я  в н е  ш а х т ы , к а к и м - л и б о  о б р а зо м  (сл ом ав  
за т в о р )  о т к р о е т  к а к у ю -н и б у д ь  о д н у  д в ер ь  в  ш а х т у .

Д л я  у п р а в л е н ия  д в и ж е н иям и  к л е т к и , с н а р у ж и  ш ахты —  
д л я  т о в а р н ы х  п одъ ем н и к о в ,  и л и  в н у т р и  к л е тк и — дл я  
п а с с а ж и р с к и х  п одъ ем н и к о в ,  и м е ю т ся  сп ец иальны е  
р у л е в а я  р у к о я т к а  и л и  ж е  р у л е в о й  к а н а т ;  в  п а сса ж и р 
с к и х  п о д ъ ем н и к а х  вме сто этого  н ер е д к о  н а  к а ж д о й  
п л о щ а д к е  и м е ет ся  п о о д н о й  к н о п к е , а  в н у т р и  к л е тки  
о с о б а я  д о щ еч к а , н а  к о т о р о й  и м е ет ся  ст о л ьк о  к н о п о к ,  
ск о л ь к о  э т а ж е й  о б с л у ж и в а е т  д а н н а я  м аш и н а— п о д  -  
е м н и к  с  к н о п о ч н ы м  у п р а в л е н и е м ;  
чтобы  п р и в ести  к л е т к у  п о дъ ем н и к а  в  д в и ж е н ие , д о с т а 
точ но н а ж а т ь  н а  соот в е тотв ую щ ую  к н о п к у , п р е д в а р и 
т ел ьн о  за к р ы в  п л отн о  дв ер и  ш ахт ы  и  к л е тк и; к л е тка  
н ач н ет  п о дн и м а т ь ся  (и л и  о п у с к а т ь с я , см отр я  п о т о м у , 
г д е  о н а  н а х о д и л а с ь  в  т о т  м ом ент,  к о г д а  н а ж а л и  
к н о п к у ) и  сам а  ост а н о в и т ся  п р оти в  д в ер и  то г о  э т а ж а , 
к н о п к а  к о т о р а г о  бы ла н а ж а т а . Н а  р и с у н к е  10  п ред-  
с т ав л ен  о б щ ий в и д  у ст р о й ст в а  эл е к т р и ч ес к а г о  п о д ъ 
ем н и к а , м аш и н а к о т о р а г о  п о ст а в л е н а  в п о д в а л е ; 
в идны е н а  с х е м е  б л о к и  н а  в е р х у  ш ахт ы  с л у ж а т  дл я  
к а н а то в ,  н а  к о т о р ы х  в и ся т  к л е тк а  и  к о н т р -  
г р у з .  В  в и д а х  ум е н ы п ен ия  п о ж а р н о й  о п а сн о ст и  ж е л а 
т ел ьн о  ст р о и т ь  ш а х т у  д л я  п одъ ем н и к а  н еп р о н и ц а ем у ю , 
и з  о г н е с т о й к и х  м а тер иа л о в ;  н а  л е ст н и ц а х  ш ахты  
п о дъ ем н и к ов  м о ж н о  д е лать  откры ты м и с  л егк и м ,  
се тчаты м о г р а ж д е н ием.  В  н е к о т о р ы х  т е х н и ч е с к и х !  
п р о и з в о д с т в а х !  п о дъ ем н и к  н еп р а в и л ь н о  н а зы в а ю т !  
э л е в а т о р о м  ,  н а п р .,  дом ен ны й  эл е в а т о р ,  но  
в о о б щ е э л е в а т о р  есть со в ер ш ен н о  д р у г о г о  ти п а  м аш ин а, 
н ич его  о б щ а г о  с  п одъ ем н и к о м  н е и м е ю щ а я . О п о дъ ем 
н ы х !  м а ш и н а х  в  го р н о м  д е л е  см. X V ,  6 5 1 /5 9 .

Л и т е р а т у р а :  Берлов,  Д е т а л и  п о дъ ем н ы х  ма- 
ш ин;  Кифер,  Г р у зо п о д ъ ем н ы я  м аш ины ; Польгаузен,  
П одъ ем н ы я  м аш ины ; Ратновский, П одъ ем н ы я  маш ины ; 
Самусь, П одъ ем н ы я  м аш ин ы . Beethmann, A u fz u g b a u ; его 
же H e b e z e u g e ; Böttcher, K ra n e; Broughton , E le c tr ic  
C ranes; Ernst, H e b e z e u g e ; Herzog, K ra n e u n d  A u fz ü g e ; H ill, 
E le c t r ic  C rane C o n str u c t io n ; Homer, H o is t in g  M a c h in er y ;  
Michenf elder, K r a n -u n d  T ra n sp o r ta n la g e n ; Pickersgill, 
H e b e z e u g e ; Rousselet, A p p a r e ils  d e  lé v a g e ;  Specht, 
P e r so n e n -u n d  L a s te n a u fz ü g e .

И с т о р и ч е с к . :  Kämmerer, T e c h n ik  d er L a ste n fö r 
deru n g; Rühlmann, A llg e m e in e  M a sc h in e n le h r e , I V  т о м  .

Hl. Киферъ.



Подшивалов,  Василий Серге евич,  
писатель и переводчик сантименталь
ны! школы Карамзина, род. в Москве  
П К 1765 г. в семье  солдата, окончил 
курс в москов. университетск. гимна
ми, в которой зате м был учите л ем.  
Принадлежа к кружку Новикова, уча- 
иѵпювал в университетск. изданиях:  
„I Иокоящемся трудолюбце “, „Вечерней 
иире “, „Магазине  натур, школы“; дале е 
пн издавал:  „Чтение для сердца, ра- 
иума и чувствований“ и„Приятноѳ и по
лезное препровожд. времени“, участво- 
шии  в издании энциклопедия, словаря 
(„Сокращение все х наук“ ), оставша- 
гося, впрочем,  неоконченным,  и мно
го переводил („Аполлодора Аѳйнскаго 
диие книги о богах“ , „Книга премудро
сти и доброде тели“ Честерфильда и 
проч.). В то же время П. состоял на 
госуд. службе  (в архиве  иностр. кол- 
логии, моек. восп. доме , коммерч. учи
ли ще ). Ум. в 1810 г., в должности пред- 
еедат. владим. гражд. палаты.

Подшипник,  см. валъ.
Подъелышк,  см. вертляница.
Подъемный машины, см. прилоэис.
Подъесаул,  см. XVI, 216, прил., 8.
Подъязычная железа, см. анато- 

мия, II, 655/56.1
Подъязычный нерв,  см. анато

мия, II, 685.
Подымный налог,  одна из древ- 

ие йших форм подомоваго налога (см.). 
Зтот сбор встре чается в древней и 
удельной Руси („дань по бе ле  и ве ве- 
рице  зь дыма“), в средневе ковой Гер- 
мании под названием Rauchgeld, Heer
gold, в Англии до XVII в. и пр. В на
стоящее время П. н. вышел из упо- 
требления.В посадах Царства Польска- 
го взимается т. наз. П. подать в раз- 
мере  1, 2 и 4 р. с каждаго дома в за- 
инсимости от количества земли при до- 
ме и др. признаков.  Финансовое значе- 
иио этого сбора ничтожно. А. Св.

Подьячий, в старину название мел
ки х канцелярских чиновников,  слу- 
живших [в приказах и др. присут- 
(ѵгвенных ме стах;  они разде лялись на 
И разряда: старых,  средних и моло
дых;  опытне йшие из первых опре
делялись в дьяки и за их отсутствием 
исполняли их должность; ср. дьякъ.

Поде брад,  см. Георгий ПодшЪад 
и гуситы, ХУИ, 422/23.

Пожалование, согласно нашим гра- 
жданским законам,  есть один из 
способов приобре тения прав по иму
ществу и предполагает „дарованио кому- 
либо от Императорскаго Величества 
именным Высочайшим указом недви- 
оисимаго имущества в полную или огра
ниченную собственность“ (ст. 934 X т. 
1 ч. Св. 3.). Подобно дарению, П. является 
безвозмездным договором,  но суще
ственно отличается отъдарения те м, что
1 ) объектом П. может быть только 
недвижимость, представляющаяся госу- 
дарствеиным достоянием (ст. 941 X т. 
1 ч. Св. 3.), 2) субъектом П./ис одной 
стороны, оказывается частное лицо, а с 
другой — Государь Император,  как 
Монарх (а не как частный собствен- 
ник)  и 3) П. облекается в форму Вы
сочайшая именного указа. В случае , 
если лицо, которому пожаловано иму
щество, умирает до „поступления в 
действительное обладание“,?граво на иму
щество переходит к насле дникам 
(ст. 935 X т. 1 ч.). Приведенная статья 
однако не ре шает весьма существен
н а я  вопроса о моменте  установления 
вещнаго (вотчинная) права на пожало
ванную недвижимость. Мне ния наших 
цивилистов расходятся: одни (напр., 
Шершеневич)  полагают,  что Высочай- 
ший указ дает только право требовать 
от государства передачи данной недви
жимости (обязательственное право), дру- 
гие же (напр., Побе доносцев)  утвержда- 
ют,  что, по общему правилу, указом 
устанавливается непосредственно право 
собственности на недвижимость (вещное 
право). A. W.

Пожал остин, Иван Петрович, гра- 
вер,  р. в 1837 г. в семье  бе днаго одно
дворца, воспитывался по смерти отца 
в сиротском приюте  в Рязани, был 
сельским писарем.  Среди своих заня- 
тий П. отдавался рисованию и в 1857 г., 
по ходатайству М. Н. Муравьева, был 
принят в академию художеств.  Там 
он работал под руководством Ф . Н. 
Иордана, зате м в Париже  и Лондоне  
изучал гравирование и приемы печата- 
ния эстампов,  а с 1883 г. был сде лан 
профессором гравирования в академии 
художеств.  В 1892 г. П. переехал „на 
отдых“  в Рязань и там ум. в 1909 г. 
П. исполнено множество гравюр на ме - 
ди. Лучшия из них „Несение Креста“



(с Караччи), „Ян Усмошвиц“  (с 
Угрюмова), „Птицѳлов“  (с Перова) и 
портреты Брюллова, Жуковскаго, Гонча
рова, Солнцева, Ровинскаго и Хомякова. 
П. все время был ве рен традиции клас- 
сич. гравюры. Его тонкий ре зец был 
чужд сухости и мертвенности. См. 
„Русск. Стар.“, 1881, 8/10. Н. Т.

Пожаревац,  Поссаровиц,  гор. в 
Сербии, торгов, центр плодородн. доли
ны между Дунаем,  Моравой и Млавой, 
13.411 ж. В 1718 г. между Венецией, Ав- 
стрией и Турцией заключен был Пожа- 
ревацкий мир,  по кот. к Австрии отошли 
Банат,  Бе лград н полоса к ю. от 
Савы.

Пожарский, Дмитрий Михайловичу 
кн., де ятель Смутнаго времени (род. 
ок. 1678 г., ум. в 1642), из младшей 
ве тви кн. Стародубских,  захудавшей 
при Иване  IV*. В 1598 г. был „стряп- 
чим с платьем“  и подписался на со- 
борном опреде лении об избрании на 
царство Бориса Годунова, в 1606 г. был 
„у стола“ за обе дом,  который Лжеди- 
митрий I давал Ю. Мнишку. Зате м 
ве рно служил Василию Шуйскому, за 
что и пожалован от после дняго вотчи
ной. О первых ратных подвигах его 
мы слышим осенью 1608 г., когда он 
отбил тушинцев от Коломны. Но по
пулярность ему снискала удачная борь
ба с казаками, после  низложения Шуй- 
скаго. П. не только отбил казаков от 
Зарайска, где  он был воеводою, но 
помог Ляпунову выгнать их из Прон- 
ска и очистить от них всю рязан^ 
скую землю; современники такой бле- 
стящий успе х могли объяснить только 
чудом.  С авангардом ляпуновска- 
го ополчения П. подошел к Москве  и 
там,  во время уличнаго боя 19/20 мар
та 1611 г., когда поляки сожгли весь Бе - 
лый город,  был тяжело ранен.  Бла
годаря этому, свиде телем разгрома ля
пу новскаго ополчения казаками ему не 
пришлось быть. Когда поволжские горо
да, с Нижним во главе , взяли на себя 
продолжение де ла Ляпунова и искали 
воеводу, их выбору вполне  после дова- 
тельно, пал на П.: очередным против- 
ником „прямых“ , т. е. средних клас- 
сову были в это время не столько 
поляки или вообще иноземцы, сколь
ко именно казаки (см. Смутное время). 
После дние виде ли в П. также, прежде

всего, своего противника и пытались на 
бавиться от него при помощи убийстпц 
(когда нижегородская рать была в ) 1рп 
славле ), но неудачно. Постепенно, одна 
ко, наладился компромисс,  одним нл 
результатов котораго было избраиио па 
престол казацкаго кандидата, Михаила 
ФеодоровичаРоманова(ам.).П., вме сте  <ѵи, 
другими вождями нижегородскаго оиол 
чения, стоял сначала за кандидатуру 
шведскаго королевича Филиппа, потом 
от себя лично зате ял переговоры с 
австрийским домом,  наконец хлопо 
тал о собственном избрании. Вполие 
естественно, что при новом царе  оп 
не мог стать дове ренным лицом.  Его 
положение было почетное, ему было ска 
зано боярство, он получал име ния н 
в поме стье и в вотчину, в 1628 г, 
он занял одно из крупне йших воо 
водств в России—Новгород,  в 1636- 
37 гг. он был начальником москон 
скаго Суднаго приказа. Но ни разу оп 
не стоял непосредственно у власти, п 
правящая знать никогда не отказывали 
себе  в удовольствии напомнить ему n 
захудалости его рода. Отчасти, впрочем!., 
ему ме шала и боле зненность: у П. был 
„черный недуг“ ,т. е. он былуэпилои- 
тик.  П. похоронен в суздальском 
Спасо-Евфимьевом мон-ре  (вопрос и 
ме сте  его погребения был предметом'!, 
ученой полемики в середине  прошли 
го столе тия). Ему поставлены памятшь 
ки (вм. с Мининым)  в Москве  и в 
Нижнем- Новгороде . Нове йшая его био 
графия, сводящая все  изве стныя о нем 
данныя,—В. Корсаковой, в „Русском». 
Биограф. словаре “; из старых работ», 
см. С. Смирнова в „Отечеств.Запискахъ" 
за 1849 г. М. Покровский.

Пожары и поэисаротушение, см. при 
ложение.

Пожега (Pozëga), комитат в Хорвн 
тии-Славонии, граничить с Боснией пи 
р. Саве , 4.931 кв. км., 265.272 ж. Поверх
ность б. ч. гористая. Земледе лие, ското« 
водство. Гл. гор. Пожега (5.899 ж.).

Пожертвование, договору в силу 
котораго частное лицо (жертвователь) 
безвозмездно предоставляет госудаи 
ственному или общественному учреждо 
нию или частному обществу какое-либо 
имущество для употребления его на об- 
щеполезную це ль. Этот момент „общой 
пользы“ (ст. 979 X т. 1 ч. Св. 3.; ре ш.
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П ож ары  я в л я ю т ся  в  Р о с с ии  едв а  л и  н е  к р у п н е й ш и м  

мо р азм е р у  у б ы т к о в  н ародн ы м  б е д ств ием .  К а к  
УПиор ж д ал  в п о ж а р н о й  к о м и с сии Г о с у д . Д у м ы  в  1 9 1 0  г .  
ифпдое д а тель е я  Н .  В .  Ж д а н о в ,  Р о с с ия  в  2 0  л е т  сг о -  
риот д отл а; к  п одобн ы м  ж е  и  ещ е х у д ш и м  в ы водам  
при ходи ть и  р я д  д р у г и х  и з с л е д о в а т е л е й . П р и  этом  
»ѵмиш а я  б е д а  н а  р я д у  с  ч а сто то й  П . за к л ю ч а е т с я  в  
Ирийифй и х  о п у ст о ш и т е л ь н о с т и . Н е  т о л ь к о  д е р е в н и , но  
и города в ы гор аю т и н о г д а  сп л о ш ь , и л и  п о ч ти  сп л о ш ь , 
и ле сны е П . за х в а ты в а ю т (к а к ,  н а п р .,  в  1 9 1 4  г .)  п л о 
щ адь н е с к о л ь к и х  г у б е р н ий . П о  данн ы м  Ц е н т р . Ста- 
тиотич. К о м и т е т а ,д л я  о д н и х  з а с т р а х о в а н н ы х  и м у щ е ст в  
общ ее ч и сл о  П . в  63  г у б е р н ия х  Е в р . Р о с с ии за  п е р ио д  
181)5— 191 0  г г .  р а в н я л о с ь  1 .0 9 4 .4 0 8 , п р и  чем  с г о р е л о  
U .808.857 д в о р о в  н а  су м м у  1 .5 5 8 .7 1 2 .5 9 2  р . ,  что в  с р е д - 
йом д а ет  1 0 4  м и л л . р .  уб ы тк а  в  г о д .  У б ы т к и  ж е  отъ
ІІ .п о в с е х ъ 'и м у щ е ст в а х  о п р е д е л я ю т ся  р а зн ы м и  и з с л е д о -  
иогголями н а о с н о в а н ии  к о с вен н ы х  с о о б р а ж е н ий  в  3 0 0  м . 
р ., др у г и м и  в  4 0 0 — 500  и  д а ж е  в  8 0 0  м . р .  К а к  п о к а -  
иыпает ст а ти сти к а  П . с  1 8 6 0  г . ,  ч и сл о  П . с  т е ч ен ием 
мромени в се у в ел и ч и в а е т ся ,/п р и т о м  бы ст р е ѳ, че м ч и сл о  
огроений; н а о б о р о т ,  о п у ст о ш и т е л ь н о с т ь  П . ,  т . е .  чи сл о  
огоре в ш и х с т р о е н ий н а  о д и н  П . п а д а е т ,  о со б е н н о  
ип. г о р о д а х .  Н е т  сом н е н ия , что с у х о е  л е т о , п р о д о л 
ж ительность  и  су р о в о ст ь  зи м ы , т р е б у ю щ е й  у си л е н н а г о  
отопления  и  о с в е щ ен ия , н ем а л о  с о д е й ств у ю т бо л ь ш е й  
ц ож ар н ости  в  Р о с с ии в ср а в н ен ии с  З а п .  Е в р о п о й . 
Однако гл а в н о й  п р и ч и н о й  я в л я е т с я  б е д н о сть  н а с е л е н ия  и , 
Как сл е дств ие е я ,— д ер ев я н н ы я  п о с т р о й к и , сол ом ен н ы я  
Крыши, ск у ч ен н о ст ь  п о ст р о ек .  Т а к ,  д а ж е  в го р о д -  
оисих п о сел е н ия х ,  п о  данн ы м  1 9 1 0  г . ,  н а  2 .4 8 3 .4 8 5  ж и -  
йых ст р о е н ий  (по в се й  и м п ер ии) п р и х о д и л о с ь  5 3 4 .7 3 5  к ры - 
ты х со л о м о й , т .  е .  сл и ш к ом  пятая ч а сть , 5 5 5 .4 5 0  кры - 
ты х д е р е вом  и  л и ш ь 7 2 3 .1 8 9  к ры ты х ж е л е зом .  
К олы пую  р о л ь  и г р а е т ,  к о н е ч н о , с л а б о е  р а зв и т ие и  
Сте сн ение д у х а  и в и ц иативы  и  о б щ е ст в е н н о й  са м о д е ятел ь- 
ию сти , з а т е м п ья н ств о  и  п о д ж о г и . Б о р ь б а  с  П . со с т о и т  
игь п р е д у п р е ж д е н ии  в о зн и к н о в ен ия  и  р а с п р о с т р а н е н ия  
Их,  в п о ж а р о т у ш е н ии  и  в  см я гч ен ии п о с л е д ств ий  П .  
Д л я  Р о с с ии , п р и том  н е то л ь к о  д л я  д е р е в е н ь , н о  и  д л я  
больш инства г о р о д о в  гл авны м  в о п р о с о м  я в л я е т с я  
иаме на д ер ев а  д р у г и м и  б о л е е о гн еу п о р н ы м и  ст р о и т ел ь 
ными м атер иа л а м и ; н а и б о л е е о гн еу п о р н ы м и  сч ит аю тся :  
»келе зо -б е т о н ,  к а м ен ь , а с б е с т ,  обо ж ж ен н ы й ^  к и р п и ч ;  
Іиселе зо  сам о п о  с е б е  п р и  си л ь н о м  п ов ы ш ен ии т е м п е
ратуры  м н ого  т е р я е т  в  п р о ч н о с т и , к р о м е  т о г о , к о р о 
би тся , а ,  р а сш и р я я сь  о т  ж а р а , о н о  р а с п и р а е т  ст е ны; 
п оэтом у он о  д о л ж н о  бы ть п окр ы в аем о  о г н еу п о р н ы м и , 
плохо п ро в о д я щ и м и  т е п л о т у , в ещ ес т в а м и . К  ср а в н и 
тельно деш евы м  и  доступ н ы м  д л я  д ер ев н и  о гн еу п о р н ы м  
п остройкам  о т н о ся т с я  гл и н о б и т н ы я  и  п е сч а н о б и т н ы я , 
гл ин олитны я, гл и н ом я тн ы я , м а за н к о в ы я , д ер ев я н н ы я  с  
К ирпичной о т д е л к о й , п о ст р о й к и  и з  и зв ес т к о в о п ес ч а -  
наго к и р п и ч а , и з  н е о б о ж ж е н н аго  к и р п и ч а . Н е  м ен е ѳ 
Важна за м е н а  со л о м ен н ы х  к ры ш  и ны м и , м ен е е г о р ю 
чими; н аш и  зем ств а  о со б е н н о  з а б о т я т с я  о р а с п р о с т р а н е н ии  
цсоле зн ы х  к ры ш ;  по д р у г о м у  в з г л я д у , д л я  д ер ев ен ь  
ц родпоч тительне е черепи ч н ы й  к р ы ш и , к а к  б о л е е д е -  
шоиыя и  б о л е е безо п а сн ы й ; очень  п о л езн ы м и  о к а зы в а ю т с я  
так ж е г л и н о -с о л о м енны я к р ы ш и , в  о с о б е н н о с т и , ес л и  
солом у п р едв а р и т ел ь н о  вы м ач ивать в  г л и н е  о т д е л ь 
ными п у ч к а м и . Ч т о  к а с а е т с я  к а м ен н ы х  с т р о е н ий , то  
при б о л ь ш и х  р а зм е р а х  о н и , в в и д а х  л о к а л и з а ц ии  
огня п р и  П . ,  д о л ж н ы  бы ть р а з д е ляем ы  н а  ч а с т и  б р а н д 
м ауэр ам и , п одн и м аю щ и м и ся  вы ш е к р ы ш и . В с я к о е  с т р о е н ие 
дол ж н о бы ть с н а б ж ен о  о д н о й  и л и  н е с к о л ь к и м и  л е ст н и - 
цами, н еп о ср ед ств ен н о  с о о б щ а ю щ и м и ся  с о  в с е ми э т а 
ж ам и и  за к л ю ч ен ны м и  в  к л е т к а х  с  о гн еу п о р н ы м и  
оте н ам и. В о  и з б е ж а н и е  бы ст раго  з а п о л н еи ия  с т р о е н ия  
дымом,  в есьм а  опасн ы м  п р и  П . ,  к а ж д а я  л е ст н и ц а  
д ол ж н а бы ть сн а б ж е н а  о к н а м и  в  ц е л я х  в е н т и л я ц ии; 
кроме  т о г о , р ек о м ен д у е т ся  у ст р а и в а т ь  л е отн иц ы ]п одал ы пе  
от п о гр еб о в  и  ск л а д о в  л ег к о  в о сп л а м е н я ю щ и х ся

в ещ еств .  П р е к р а сн ы й  п у т ь  д л я  о г н я  и  ды м а п р е д с т а -  
вл я ю т в с я к иф к ан ал ы  и  ш ахт ы  (св е тов ы я , в е н т и л я ц ио н -  
н ы я , л иф ты  и  т .  п .);  т а к иф к а н а л ы  н е о б х о д и м о  п о э т о м у  
у ст р а и в а т ь  и з  к а м н я  и  ж е л е з а , н е о г н е у п о р н ы я  ж е  
ст е н ки  о б я за т е л ь н о  обш и в ать  ж е л е зо м  и л и  п о к р ы в а т ь  
о гн еу п о р н ы м  со ста в о м ;  о тв ер стия  в  ш а х т а х  д о л ж н ы  
за к р ы в а т ь ся  ж е л е зны м и дв ер ьм и ; с т е ны в ер т и к а л ь н ы х  
ш а х т  д о л ж н ы  в ы ходи ть  вы ш е к р ы ш и . В  т е а т р а х ,  н а  
ф а б р и к а х  и  т .  п . т р еб у ю т ся  ещ е и  с п ец иа л ь н ы я  м е ры  
п р е д о с т о р о ж н о с т и  д л я  л о к а л и з а ц ии  П . и  п р е д у п р е ж д е н ия  
п а н и к и ; так ов ы  о гн еу п о р н ы е за н а в е сы м е ж д у  с ц ен о й  
и  зр и т ел ь н ы м  за л о м  в  т е а т р а х ,  а в т о м а т и ч е ск ие 
затв ор ы  в от в е р с т ия х  б р а н д м а у эр о в ,  о б и л ие в ы х о д о в  
и  л е ст я и ц ,  ш и р о к ие к о р и д о р ы , у с и л е н н а я  в е н т и л я ц ия ,  
н а р у ж н ы й  ж е л е зн ы я л е ст ни цы , л ег к о  д о ст у п н ы й  и зо  
в се х  э т а ж е й  ч е р е з  о к н а , м о с т к и  д л я  п е р е х о д а  н а  с о е е д -  
н ия з д а н ия  и  т .  п . В о  и з б е ж а н и е  р а с п р о с т р а н е н ия  П . н а  
с о с е д н ия ст р о е н ия к р а й н ия сте ны д о л ж н ы  бы ть м а с си в н ы я , 
б е з  о тв ер стий; м е ж д у  д ер ев я н н ы м и  ст р о е н ия м и  р ек о м ен 
д у е т с я  ост а в л я ть  п р о м е ж у т к и , п о  в о зм о ж н о с т и  з а с а ж е н 
ны й д ер ев ь я м и . Н а д л е ж а щ е е  о т о п л ен ие и  о с в е щ е н ие  
и гр а ю т  к р у п н у ю  р о л ь  в  б о р ь б е  с  П . Н а и б о л е е б е з о 
п асн о  ц ен т р а л ь н о е  о т о п л ение, п р и  к о т о р о м  м е т а л л и ч еск ия  
ч асти  н е д о л ж н ы  о д н а к о  бы ть в  с о п р и к о с н о в е н ии  с  
д ер ев о м  и л и  в о й л о к о м ;  п еч и  н е о б х о д и м о  у с т р а и в а т ь  
п о да л ь ш е о т  д ер ев я н н ы х  частей ; в  д е р е в я н н ы х  
ст р о е н ия х  о н е  д о л ж н ы  бы ть с л о ж ен ы  н е н а  п о л у , а  
н а  зе м л е  н а  к ам ен н ом  ф у н да м ен т е . Н а и б о л е ѳ б е з о 
п а сн о е о с в е щ зн иф— эл е к т р и ч е с к о е , н а и б о л е е о п а с н о е —  
к ер о си н о в о е ; на п о р о х о в ы х  за в о д а ^ ,  от ч а ст и  и  в  т к а ц -  
к и х  м а с т е р с к и х  и  д р . о св е щ ение н е о б х о д и м о  да в а ть  
сн а р у ж и . К  д а л ь н е йш им ,  т а к ж е  весь м а  в а ж н ы м  
п р е ду п р е ди т е л ь н ы м  м е р ам  п р и н а д л е ж и т  р а с п р о с т р а -  
н ен ие п р а в и л ь н ы х  св е д е н ий о П . и  б о р ь б е  с  н и м и ,  
ш к о л ь н а я  п о д г о т о в к а  к  м а с со в о м у  с п о к о й н о м у  в ы х о д у  
и з  п о м е щ е н ия , н а д зо р  за  д е тьм и и  ду ш ев н о б о л ь н ы м и ;  
о б и л ь н о е  в о д о с н а б ж е н ие и  д р .  Н о , р а з у м е е т с я , н а и б о л е ѳ 
д е й ствительны м  ср ед ст в о м  я в и т ся  п о дъ ем  б л а г о с о -  
ст о я н ия  и  к у л ь т у р н ы й  п о дъ ем  н а с е л е н ия .— Пожаро- 
тушение п о р у ч а е т с я  пожарным командам;  в  г о р о д а х  
части  п о с л е д н и х  д о л ж н ы  бы ть р а с п о л о ж е н ы  т а к ,  
чтобы  к о м а н д а  п р и бы в ал а  в  о т д а л ен н е й ш ее м е сто  
уч а с т к а  у ж е  ч е р е з  10  м . п о с л е  в ы зов а; в  со с т а в  к о м а н д  
в х о д я т  о т р я ды : в о д о с н а б ж е н ия , т р у б н ы й , л е ст н и ч н ы й , 
т о п ор н ы й  и  о т р я д  о х р а н и т е л е й . П . к ом ан ды  бы в аю т 
п о ст о я н н ы й , ж и в у щ ия  п р и  П . о б о з е , и л и  ж е  л и ц а , о б я з а н 
ны й П . п о в и н н о с т ь ю , п р и зы в а ю т ся  к  о б о з у  п р и  П .  
В есь м а  к р у п н у ю , д а ж е  п р е о б л а д а ю щ у ю  р о л ь  и г р а ю т  
вольныя П . друж ины. Т а к и х  д р у ж и н  в  Р о с с ии  им е ет ся  
од н а к о  в се го  5 .0 0 0  (в  Г ер м а н ии 2 6  т .) .  В  общ ем  д е л о  
п о ж а р о т у ш ен ия  ст о и т  ещ е у  н а с  н а  к р а й н е  н и зк о м  
у р о в н е  д а ж е  в  с т о л и ц а х ;  в се го  н е ск о л ь к о  п р о ц ен т о в  
н а сел е н н ы х  м е ст  им е ю т П . о р г а н и за ц ии ; и з  го р о д о в  
свы ш е 100  т р а т я т  н а П . д е ло о т  10 до  5 0  р .  в  г о д ,  
2 2  го р о д а  м ен е е 10  р . ,  а  6 0  го р о д о в  н е т р а т я т  н и  к о 
п е й к и . О р у д н и ч н ы х  П . с м . горное де ло.

Т а к  к а к  у с л о в иям и  г о р е н ия  я в л я ю т ся  н ал и ч н о с т ь  
к и с л о р о д а  и  о п р ед е лен н ы й  д л я  к а ж д а г о  т е л а  м и н и м ум  
вы соты  т е м п е р а т у р ы , т о  за д а ч а  п о ж а р о т у ш е н ия  с в о д и т с я  
к  п о н и ж е н ию т ем п ер атур ы  го р я щ а г о  т е л а  и  у д а л е н ию  
в о з д у х а , в  с о с т а в  к о т о р а г о  в х о д и т  к и с л о р о д .  Е д и н -  
ствен ны м  п р и го д н ы м  д л я  этого  м атер иа л о м ,  п оч ти  
в е з д е  и м е ю щ и м ся  в  и з о б и л ии , я в л я е т с я  в о д а , к о т о р а я ,  
и с п а р я я с ь  о т  ж а р а ,  п о гл о щ а ет  т е п л о т у  и  о х л а ж д а е т  
го р я щ ее  т е л о , и  п ары  к о т о р о й , о к р у ж а я  т е л о , о тте с-  
н я ю т  о т  н его  в о з д у х ;  е с л и  к  в о д е  п ри м е ш ать  
г л и н у , н ега ш ен у ю  и зв е с т ь , к в а сц ы , к у п о р о с ,  д в у у г л е 
ки сл ы й  н а т р ий и л и  т .  п . ,  газы  к о т о р ы х  п о к р о ю т  т е ло  
т р у д н о п р о н и ц а ем о й  п л е н к о й , то  у к а з а н н о е  д е й ст в ие  
воды  ещ е у с и л и т с я . П о эт о м у  д л я  ’ п р е к р а щ е н ия  п о ж а р а  
н а  г о р я щ ее  т е л о  н а п р а в л я ю т  ст р у ю  в оды , п о  в о з м о ж н о с т и  
п о д  д а в л ен ием .  В есь м а  в а ж н о  за х в а т и т ь  п о ж а р  в  
са м о м  н а ч а л е , к о г д а  его  л ег к о  п р е к р а т и т ь .О т с ю д а



зн а ч е н ие д о м а ш н и х  о г н ет у ш и т ел е й , к ак ов ы  в е д р а , 
ги д р о п у л ь т ы , и з  к о т о р ы х  в о д а  в ы бр асы вается  н а 
со с о м ,  р у к а в а , со е ди н ен н ы е с  к р а н б м  в од о п р о в о да  
и л и  сп ец иальны м и бак ам и  с  в о д о й , и  та к  н а з .  эк сти н к то -  
р ы . П о с л е д н ие п р е дс т а в л я ю т  с о б о й  гер м ети ч еск и  за к р ы 
ты й , обы к н ов ен н о  ц и л и н др и ч ес к ий  с о с у д ,  м е дны й  и л и  
и з  о ц и н к о в а н н о й  с т а л и , исп ы танн ы й  д а в л ен ием н е  
м ен е ѳ 12  атм осф ер .  С о су д  эт о т  н а п о л н я ет ся  в о д о й  
с  д в у у гл ек и сл ы м  н а т р ием ,  в н у т р и  ж е  ег о  п ом е щ а ется  
в т о р о й  с о с у д  с  се р н о й  к и с л о т о й ; ес л и  п ов оротом  
р у ч к и , у д а р о м  о к н о п к у  и  т .  п .  р а зб и т ь  в н у т р е н н ий  
с о с у д  и л и  о п р о к и н у т ь  ег о  гор л ы ш к ом  в н и з,  то  се р н а я  
к и с л о т а  сме ш и в а ет ся  с  р а ст в о р о м  н а т р ия , о с в о б о ж д а е т с я  
у г л е к и с л о т а , и  п о л у ч а е т с я  д а в л ен ие в  н е ск о л ь к о  атм о
сф ер ,  в ы бр асы ваю щ ее в о д у  д о  15  м . вы соты , ес л и  откры ть  
к р а н ;  со д е р ж а щ ия с я  в в о д е  со л и  п ок р ы в аю т го р я щ ее  
те л о  огн еу п о р н ы м  сл о ем .  О бы чны й со с т а в :  7 5 0  г р . 
д в у у г л е к и с л а г о  н а т р ия  и  5 0 0  г р . 66 %  се р н о й  к и с л о т ы . 
С ущ ест в ует  р я д  г о т о в ы х  х и м и ч е с к и х  п ор о ш к о в ,  
п атр о н о в  и  т . д .  д л я  т у ш ен ия о г н я ;  т а к о в ,  н а п р .,п а т р о н  
Т р о т а , со с т о я щ ий и з  4/б н а т р иев ы х  к в а сц о в  и  х/в се р н о -  
к и с л а го  н а т р ия  и  о п у ск а ем ы й  в в о д у ; так овы  «гранаты », 
п р я м о бр о са ем ы я  в о г о н ь , н а п р .,  гр а н а т а  Г а р д е н а , 
с о с т о я щ а я  и з  1 9 ,5 %  х л о р и с т а г о  н а т р ия  и  9%  х л о р и с т а г о  
а м м он ия  в  см е си  с  в о д о й , и л и  г р а н а т а  Г ей в о р д са —  
1 5 ,7 %  х л о р и с т а г о  к а л ь ц ия  и  5 ,6 %  х л о р и с т а г о  м агн ия  
с  в о д о й , и  д р .— В  о г н ео п а сн ы х  ме с т а х :  в т е а т р а х ,  
н а  ф а б р и к а х  и  т . д .  у ст р а и в а ю т  т а к ж е  автом ати ч еск ие 
о гн ет у ш и т ел и , т а к  н а з .  сп р и н к л ер а : п р о к л а д ы в а ется  
си ст ем а  го р и зо н т а л ь н ы х  т р у б о к ,  к  к о т о р о й  с в е р х у  
в ер ти кал ьн ы м и  т р у б к а м и  п о д в о д и т ся  в о д а  и з  в о д о 
п р о в о д а  и л и  и з  сп ец иа л ь н а г о  р е з е р в у а р а ; в г о р и зо н 
т а л ь н ы х  т р у б к а х  им е ет ся  р я д  о т р о ст к о в  с  в ен т и 
л я м и , п одд ер ж и в а ем ы м и  п о дп о р к а м и  и з  л ег к о п л а в к а го  
м етал л а; п р и  п овы ш ен ии  тем п е р а т у р ы  (в а п п а р а т е  
Г р и н е л я  п р и  60°) п л а в к ия  ч асти  р а с п л а в л я ю т с я , вен ти л ь  
отк р ы в а ется , и  в о д а  ст р у я м и  вы текает и з  о тв ер стий ,

з а л и в а я  о го н ь ; в то  ж е  в р ем я  п р и в о д и т с я  в д е йствие 
зв о н к о в а я  си г н а л и за ц ия .  А в т о м а т и ч еск а я  зв о н к о в а я  с и г н а -  
л и з а ц ия  д л я  п р е д у п р е ж д е н ия  о  п о ж а р е  у с т р а и в а е т с я  
н е р е д к о  и  с а м о с т о я т е л ь н о , п р и  чем,  п ом им о п ри н ц и п а  
п л а в л ен ия , п о л ь зу ю т с я  т а к ж е  р а сш и р ен ием п р у ж и н  и з  
м ета л л о в  с  р а зл и ч н ы м и  тем п ератур н ы м и  к оэф ф и ц иен- 
т а м и , р а сш и р ен ием э ѳ и р а , д а в я щ а г о  н а  р т у т ь  и  за с т а -  
в л я ю щ а го  е е  п ов ы ш аться  и  уст а н а в л и в а т ь  к о н та к т  
д л я  ѳ л ек т р . т о к а  и  т .  п .  Д л я  п ри зы в а  П . к ом анды  п ри  
б о л ь ш и х  п о ж а р а х  у ст а н а в л и в а ю т с я  н а  у л и ц а х  н а  
в и дн ы х  ме с т а х  (у к азы в аем ы х,  д л я  о б л ег ч е н ия  н а х о -  
ж д е н ия  и х ,  н а  сте н а х  д ом ов ,  н а  п оч то в ы х  я щ и к а х  
и  т .  п .)  п р и б о р ы  д л я  с и г н а л и за ц ии , в  к о т о р ы х  д о с т а 
то ч н о  п о в е р н у т ь  р ы ч аг,  н а ж а т ь  к н о п к у , п о т я н у т ь  за  
в е р е в к у  и  т .  п .  (и н огда  п р е дв а р и т ел ь н о  р а зб и в  ст ек л о ,  
с о р в а в  п еч ать  и  т .  д . ) ,  чтобы  у ст а н о в и т ь  и л и , н а о б о р о т ,  
п р е р в а т ь  н еп реры в н ы й  п у т ь  д л я  эл е к т р и ч ес к а г о  т о к а  
ч е р е з  а п п а р а т  п о ж а р н о й  ст ан ц ии , к о т о р ы й  н а ч и н ает  
п р и  этом  зв о н и т ь  и  п ок азы в ать  н о м ер  с и г н а л и зи р у ю -  
щ а г о  п р и б о р а . В  за д а ч и  я в и в ш е й с я  к  м е ст у  п о ж а р а  
П . ком анды  д о л ж н о  в х о д и т  т у ш ение П . ,  п р е д у п р е ж д е н ие 
« г о  р а с п р о с т р а н ен ия ,  с п а се н ие л ю д ей  и  и м ущ еств а  и

о х р а н а  п о с л е д н я г о . Г д е  и м е ет ся  в о д о п р о в о д  о дпош  
точ н о  вы сок и м  «п о ж а р н ы м  » д а в л ен ием,  П . ком иш ищ  
п о л ь зу ю т с я  д л я  в ы бр асы ван ия  воды  н а  о гон ь  р укаинм и, 
н еп о ср ед ст в ен н о  н а д е ваем ы м и н а  п о ж . к р а н ы . В оопим  
ж е  т у ш е н ие п р о и зв о д и т с я  п р и  п о ср ед ст в е  п о ж а р и м  u t  
т р у б ,  д а ю щ и х  в о зм о ж н о с т ь  б р о са ть  м н ого  воды  пидь 
си льн ы м  д а в л ен ием .  П . т р у б а  п р е д с т а в л я ет  <!»&□$ 
н а с о с  с  одн и м  и л и  д в у м я  ц и л и н д р а м и . Н а  р ис. I 
и з о б р а ж е н а  в р а з р е з е  П . т р у б а  с  д в у м я  ц ил и щ ц и ш д  
и  4  к л а п а н а м и , п о  2  н а  ц и л и н др ,  о д и н  д л я  всасы ш ищ #  
в од ы , д р у г о й  д л я  вы бр асы ван ия  е я . В о д а  в сасы вается  и pH 
п о дъ ем е  п о р ш н я  ч е р е з  н а б и р н о е  о т в е р с т ие G , п о п а д а в »  
в  к а м е р у  F  и  д а л е е , ч е р е з  в сасы ваю щ ий к л а п а н  А , иг 
ц и л и н д р ;  п р и  п о с л е ду ю щ е м  о п у с к а н ии  п о р п ин я  к лана и г 
А  за к р ы в а е т ся , н а о б о р о т ,  н агн етател ь н ы й  к л а п а н  нт 
к ^ ы в а ет с я , и  в о д а  ч е р е з  эт о т  к л а п а н  и  к а м ер у  Е  и им 
к и д н о е  о т в е р с т ие Я  вы те с н я ет ся  в в ы к и д н ой  р у к а в .  На 
р и с . 1 п р е д с т а в л ен  т а к ж е  в озд у ш н ы й  к о л о к о л ,  чории и. 
к о т о р ы й  в о д а  п р о х о д и т  д о  в ы бр асы ван ия  д л я  о б езп е ч сн им 
н еп р е р ы в н а го  р а в н о м е р н а г о  д е йствия  и  и з  коториги  
о н а  в ы бр асы в ается  д а в л ен ием  сж а т а г о  в  в е р х н е й  час и н 
в о з д у х а ;  т а к о й  ж е  к о л о к о л ,  н е  п о к а за н н ы й  н а  р и с ., 
и м е ет ся  и  во в сасы в аю щ ей  ч а с т и . К л а п а н ы  в случи I» 
н а д о б н о ст и  л ег к о  вы н им аю тся  и з  св о е й  к о р о б к и  № , 
д л я  ч его  д о статоч н о  сн я ть  з а к р е п л ен н у ю  винтом  С 
к р ы ш к у  D .  П о р ш н и  о б о и х  ц и л и н др о в  в  ручном  
т р у б е  п р и в о д я т с я  в д в и ж е н ие общ и м  к ор ом ы сл ом  * 
у к р е п л ен ны м  п о с р е д и н е  и  сн а б ж ен н ы м  п о  к рая м г  
п опереч н ы м и  ш т ан гам и , з а  к о т о р ы я  л ю д и  б е р у т с я  рукам и  
п р и  н а к а ч и в а н ии . П о эт о м у  од и н  ц и л и н д р  р а б о т а ем , 
н а  в сасы в ан ие , в то  в р е м я , к а к  д р у г о й  р а б о та ет  Ии 
вы бр асы в ан ие .  П р и  всасы ваю щ ем  от в е р с т ии  им е етон 
к р а н ,  п о зв о л я ю щ ий  в сасы вать  в о д у  ч е р е з  набирны й  
р у к а в  и з  к о л о д ц а , р е к и , б а с с е й н а , в о д о п р о в о д а  и  т . п ., 
и л и  ж е  н еп о ср ед ст в ен н о  и з  им е ю щ а го с я  и н о г да  при  
т р у б е  н а л и в н о го  я щ и к а . Т а к иф я щ и к и  п о зв о л я ю т  ср а зу  
п р и ст у п и т ь  к  т у ш ен ию , н е  т е р я я  п ер в ы х  д р а г о ц е н ны х 
м и н у т ,  у х о д я щ и х  н а  п о и с к и  воды  и  с о е д и н ение он 
с  т р у б о й . Д л я  п р е д у п р е ж д е н ия  за м е р за н ия  воды  зим ой  
у с т р а и в а ю т  н а  т р у б а х  т о п к и  и л и  в е з у т  с  собой  
т епл ы е чаны  с  г о р я ч е й  в о д о й  н а  о со б ы х  х о д а х .  Т рубы  
у с т а н а в л и в а ю т с я  н а  2 -  и л и  4 -к о л е с н ы х  х о д а х ,  которы е  
во в р ем я  р аботы  у к р е п л я ю т с я  б е з  р е с с о р  во и з б е ж а и ио 
р а ск а ч и в а н ий  п о д  в л ия н ием д в и ж ен ий п о р ш н е й . У с т р а и 
в а ю т ся  т а к ж е  и  съ ем н ы я т р у б ы , к о т о р ы я  сним аю тся  
с  х о д о в  и  у ст а н а в л и в а ю т с я  н а  зе м л е , п о б л и ж е  кг  
о г ш о . Д л я  п р и в ед ен ия  тр у б ы  в д е й ст в и е  т р еб у е т ся , 
см о т р я  п о  в ел и ч и н е , о т  4 до  2 0  ч ел ов е к .  П о  герм ан ск и м 1!, 
н ор м ам  р у ч н а я  П . т р у б а  с  ц и л и н др о м  в 1 45  мм. 
д иа м . и  о тв ер стии  в 18  м м . п р и  р а б о т е  н е  б о л е е 2 0  ч. 
д о л ж н а  вы брасы вать  3 5 0  л и т р о в  воды  в м и н у т у  н а  вы
с о т у  3 3  м е т р о в  п р и  р у к а в е  н е  д л и н н е е 2  м . и  п ри  55  
д в о й н ы х  р а ск а ч и в а н ия х  в м и н .— В  1 8 4 0  г .  п оявили сл  
п а р о в ы я  П . т р у б ы , д аю щ ия  го р а зд о  б о л ь ш е воды  и на 
б б л ы п у ю  в ы соту; т а к ,  у ж е  в  1877 г .  т р у б а  S ils b y  дав ал а  
2 .2 0 0  л .  в м и н . н а  вы сот у  60  м . Н а  р и с . 2  п о к а за н  р а зр е з  
п а р о в о й  п о ж а р н о й  т р у б ы . П ом и м о обы ч н ы х д л я  всяк ой  
т р у б ы  ч а с т е й , н а со со в  R  со  в сасы ваю щ им и  в ен ти л ям и  S 
и  н агн етател ь н ы м и  S \  воздуш н ы м  к о л о к о л о м  Т ,  отвор- 
стием  д л я  р у к а в а  Z7, з д е сь  н а  о б щ ей  ж е л е зн о й  р ам е  
А  у ст а н о в л е н ы  п ар о в ы е ц и л и н др ы  L  и  п и таю щ ий и х г  
п а р о в о й  к о т е л  В  с  т р у б к а м и  D , к о л о сн и к о в о й  р е ш еткой  
F , о г н ев о й  к о р о б к о й  С и  д ы м овой  т р у б о й  G . И з  к отл а  
п а р  п е р е х о д и т  в ц и л и н др ы  п о  т р у б е  К ;  д л я  р асп ре- 
д е л ен ия  ег о  с л у ж и т  зо л о т н и к  М . Д в и ж е н ие п орш ней  
п а р о в ы х  ц и л и н др о в  ч е р е з  п о р ш н е в о й  ш ток  N  и 
д в у х к о л е н ны й  к р и в ош и п н ы й  в а л  О п ер е д а е т с я  н а с о с у . 
Г ор ю ч ий  м а тер иа л  в  к о т ел  п о д а е т ся  ч е р е з  дверцу  
Е, п а р  и з  ц и л и н др о в  у х о д и т  ч е р е з  т р у б к у  Р .  В о з л е  
н е я  н а х о д и т с я  св и ст о к  Q. Д л я  и с т о п н и к а  уст р о о н а  
ст о й к а  Я ,  а  д л я  п о ж а р н ы х  к о з л а  V  (см . паровыя маши- 

I мы, паровые котлы). С п о я в л ен ием д в и г а т ел е й  в н у-  
I т р ен н я г о  сг о р а н ия  к  п о ж . т р у б а м  п ри м е нены  бы ли бон



иммоныѳ и  к ер о си н о в ы е д в и г а тел и  (ом . двигатели внутрен
нюю сгорания, X V I I I ,  3 2 /3 3 ) . Д л я  п р и в ед ен ия  в  д е йствие 

пих  так  н а з .  м отоп ом п  до ста то ч н о  2— 3 п о в о р о т о в  
рычага,- то г да  к а к  д л я  п р и в ед ен ия  в  го т о в н о сть  п а р о в о й  
иииины т р е б у е т с я  д о в о л ь н о  м н о го  в р ем ен и , д о  1 0 — 15  м . 

(правда, п о с т о я н н о е  п о д о г р е в а н ие н а  п о ж а р н о й  ст ан ц ии  
и вы тяж ная в ен т и л я ц ия  со к р а щ а ю т  это  в р е м я ,д о  5  м .) .  
Кроме  т о г о , м отоп ом п ы  л ег ч е  п о  в е с у  и  д е ш е в л е . С д р у 
гой ст орон ы , п а р о в ы я  т р у б ы  л ег ч е р е г у л и р у ю т с я , за к л ю -  
чают в  се б е  м еньш е н е ж н ы х  ч а с т ей , и зн а ш и в а ю 
щ ихся о т  т р я с к и  п р и  е з д е , л у ч ш е р а б о т а ю т  з а г р я з н е н 
ной в о д о й , т р е б у ю т  м ен ь ш е р е м о н т а . П о эт о м у  м ото
помпа п о л е зн е е там ,  г д е  н ем е дл е н н о  п о п ри бы тии  к  
ме сту п о ж а р а  м о ж н о  п одав ать  в т р у б у  в о д у , и  г д е  в се гд а  
можно н а й ти  л и ц ,  зн а к о м ы х  с  у х о д о м  за  д в и г а т ел я м и .  
Где  н а п о и с к и  и л и  п о д г о т о в л ен ие п о да ч и  воды  в се  р а в н о

м о б и л и -о м н и б у сы , см. I ,  3 2 4 / 5 ,п р и л ., X ) .  Д л я  т о г о , ч т о б ы ; 
вы бр асы вать  в о д у , п о л ь зу ю т с я  вы кидны м и р у к а в а м и ,,  
со е д и н я я  м е ж д у  со б о ю  п р и  б о л ы н и х  р а з с т о я н ия х  н е -  
ск о л ь к о  р у к а в о в  вме сте  п р и  п о ср ед ст в е  св ер т ц ы х 
га е к  с  н о р м а л ь н о й  н а р е зк о й  и л и  бы стро зам ы к аю щ им и  
га й к а м и  (Ш т о р ц а , Г ен и г а ) и з  о д и н а к о в ы х  п о л о в и н о к .  
Р у к а в а  д о ст а в л я ю т ся  н ав ороч ен ны м и  н а  бар а б а н ы  н а  
2 -к о л е с н ы х  х о д а х ,  д о  6 0 0  м . н а  х о д у .  И зго т о в л я ю т с я  
эт и  р у к а в а  и з  п ен ь к и , п р о р е зи н е н н о й  п ен ь к и  и л и  и з  
к о ж и  н а  м е д н ы х  за к л е п к а х ,  а  н е  сш иты м и, п р и  чем 
о т  н и х  т р е б у е т с я  в од о н е п р о н и ц а ем о с т ь  п р и  10  атм . 
д а в л ен ия ; л е н  и  р е зи н а — н еп р и го д н ы й  м атер иа л  д л я  
вы к и дн ы х р у к а в о в .  Н а  к о н ц е  р у к а в а  н а д е ваетси  
м е дны й  с у ж и в а ю д ий с я  б р а н д сп о й т  д л я  п о л у ч е н ия  
д л и н н о й  с п л о ш н о й  с т р у и . Н а би р н ы ѳ р у к а в а  д е л аю тся  
и з  н е с к о л ь к и х  сл о ев  р ези н ы  с  п р о к л а д к а м и , с  ме д -

Р и с . 2 .

ух о д и т  в р ем я , и  гд е  р а б о ч ие— сп ец иал и сты  по дв и г а тел я м  
шиу т р . сг о р а н ия  р е д к и , там  п р и го д н е е п а р о в а я  т р у б а .  
Где  ж е  в о о б щ е н е т  к р у п н ы х  и ст оч н и к ов  воды  п о 
бли зости  и  в о д у  п р и х о д и т с я  п ода в а т ь  в т р у б у  и з  бо ч ек ,  
там м о т о р н а я  т р у б а  н е д а в а л а  н еп р ер ы в н ой  с т р у и , и  
удобн е е п ри м е н я т ь  р уч н ы я  т р у б ы . В  9 0 -х  г г . п о я в и л и сь  
трубы  с  эл е к т р о д в и г а т ел я м и  и  з у б ч а т о й  п ер ед а ч ей  к  
иасосам ;  эт о т  н а и б о л е ѳ сов ерш ен н ы й  т и п  тр убы  
ириме н им  там ,  гд е  в  л ю б о м  м е сте  и м е ет ся  в о з 
м ож ность п р и к л ю ч е н ия  к  э л е к т р и ч ес к о й  се ти  и  г д е  п р и -  
том в ся  се ть п и т а е т ся  одно р о дн ы м  т о к о м  (в  П ет р о -  
граде , н а п р ., и м е ю т ся  3 се ти  с  п остоян ны м ,  1-ф азны м  
и с  3-ф азн ы м  т о к о м ) .— Д л я  н е б о л ы п и х  п о ж а р о в ,  
а т а к ж е д л я  р а б о т ы  п р и  н а ч а л е  п о ж а р а , п о к а  н е п о д о -  
опе л о ст а л ь н о й  п о ж . о б о з ,  п р и год н ы  т а к ж е  у гл ек и с л ы е  
огп егаси тел и  ем костью  д о  5 0 0 — 6 0 0  л и т р о в ,  в  к о т о р ы х  
струя  вы те сн я е т с я  д а в л ен ием у г о л ь н о й  к и с л о т ы , за к л ю 
ченной в  д в у х  б у т ы л я х ;  и х  м о ж н о  с о е ди н я т ь  и  с  
гидрантам и, б у т ы л и  ж е  м о ж н о  п о  м е р е  н а д о б н о ст и  з а -  
ме нять н овы м и. П . тр у б ы  д о ст а в л я ю т ся  к  ме с т у  П .  
лю дьми и л и  н а  л о ш а д я х ,  в  п о с л е д н е е  вр ем я  т а к ж е  н а  
ап том обил ях,  п р и  чем ав том оби л ь н ы й  д в и г а тел ь  п о  
иириезд е  к  м е с т у  П . п ер ек л ю ч а ет ся  н а  т р у б у  (П . ав то-

н о й  и л и  ж е л е зн о й  о ц и н к о в а н н о й  сп и р а л ь ю  и  н а р у ж н о й  
х о л щ е в о й  п ок р ы ш к ой ; д л я  за д е р ж к и  к р у п н ы х  ч асти ц ,  
п о п а д а ю щ и х с я  во в сасы в аем ой  в о д е , о н и  сн а б ж а ю т ся  
н а  к о н ц е  се т к о й . Н а б и р н ы е р у к а в а  о п у ск а ю т с я  в р е зе р -  
в у а р  в оды  и л и  н ав и н ч и в аю тся  н а  в о д оп р ов одн ы е п о 
ж а р н ы е к ран ы  п р и  п о ср ед ст в е  с т е н д е р а . Н е о б х о д и м у ю  
п р и н а д л е ж н о с т ь  к а ж д а г о  П . о б о з а  п р е дс т а в л я ю т  боч к и  
с  в о д о й . О не  им е ю т зн а ч е н ие н е  т о л ь к о  д л я  ме ст н о стей , 
гд е  в оды  н ед о ст а т о ч н о  и л и  о н а  д а л е к а , н о  и  в оо б щ е д л я  
п ер в ы х  м и н у т  п о ж а р а , до  п р и к л ю ч е н ия  к  в о д о п р о в о ду  
и т . п .— Д л я  ц е л ей  п р е д у п р е ж д е н ия  р а сп р о с т р а н ен ия  п о 
ж а р а  п р и  П . о б о з е  и м е ет ся  ц е лы й р я д  п р и б о р о в ,  с л у -  
ж а щ и х  д л я  р а зб о р к и  г о р я щ и х  з д а н ий  и л и  о х р а н ы  
с о с е д н и х :  ба гр ы , т о п о р ы , лом ы  с  р у ч к о й , вилы  с  
к р ю к о м  д л я  св а л и в а н ия  н е б о л ы п и х  ч астей  з д а н ия ,  
сд и р а н ия  о б ш и в к и  и  т .  п . ,  лом ов ы я  к о ш к и  с  ж е л е зн о й  
ц е пью  и  к р ю к о м  д л я  св ал и в а н ия  б о л е е к р у п н ы х  ч а
ст ей , в ой л оч н ы е щ и ты , проп иты ваем ы е в о д о й , м етлы  
и ш вабр ы  д л я  п о га ш е н ия  за л е т а ю щ и х  и с к р  и  т . д .—  
Г л авны м  ср ед ст в о м  д л я  сп а се н ия  л ю д е й , д л я  п р о н и к н о -  
в ен ия  н а  к ры ш и  и  в в е р х н ие э т а ж и  и  д л я  н а п р а в л ен ия  
с т р у и  я в л я ю т ся  л е стницы : п р и ст а в н ы я , н а в е сны я с  к р ю ч 
кам и  и  св о б в д н о ст о я щ ия , п р осты л  и л и  соста в н ы я , с к л а д -



и ы я  и  в ы д в и ж н ы я . С в о б о д н о сто я щ ия  л е стницы  с  м е х а -  
н и зм ом  д л я  р а ск л а ды в а н ия  и л и  вы тя гив ан ия  и з г о т о 
в л я ю т ся  в ы сот ой  до  3 0  м .;  у ст р а и в а ю т с я  и  сб а л а н си р о в а н 
ны й л е стни цы  с  п р о т и в о в е са м и , п одн им аем ы й  в л ю б о е  
п о л о ж е н ие си л о ю  о д н о г о  ч ел ов е к а . Г д е  л е стни цы  н е-  
п р и м е н им ы , у п о т р е б л я ю т с я  сп асат ел ь н ы е м е ш к и  д л и н ою

Р и с . 3 .

в  5 — 10 с а ж е н ,  п о  к оторы м  л ю ди  со ск а л ь зы в а ю т 
(в н утр и ) в н и з,  п р и  чем  п о ж а р н ы е о т т я ги в аю т ме ш о к  
в ер ев к ам и  д л я  у м е н ы п ен ия  бы строты  с п у с к а  и  п р е д о т -  
в р а щ ен ия  р е зк а го  у д а р а  п р и п а д е н ии ;д л я  в ы х о д а  д е л а ю т ся  
в м е ш к е  п р о р е зы  со о т в е тств ен но  эт а ж а м .  У п о т р е 
б л я ю т с я  д л я  сп у с к а  л ю д е й  и  к о р зи н ы . К р у п н ы я  у с л у г и  
ок а зы в а ет  п р и  сп а са н ии  л ю д ей  т о р м о зн о й  к р ю к  (р и с . 3 ) ,  
в к о т о р о м  просты м  н а т я ж е н ием в ер ев к и  м о ж н о  з а 
м едл и ть  и  о ст ан ов и ть  с п у с к ;  в ер ев к а  м о ж е т  бы ть  
в де та  в и зр и б о р  в  л ю б о й  св о ей  ч а с т и , а  н е  н еп р ем е н но  
к он ц ом ;  о д и н  к о н е ц  п р и к р е п л я ет с я  к  н еп о д в и ж н о й  
ч асти  з д а н ия  и л и  н еп о д в и ж н о м у  п р е дм е т у  (но н е к ъ

п о д о к о н н и к а м ,  к ото р ы е и н о г д а  с р ы в а ю т ся ), д р угой  
д е р ж и т  сп у ск а ю щ ий с я , с а д я щ ий ся  н а  п ет л ю , п р и иср и» 
п л ен н у ю  к  к о л ь ц у ; ес л и ’сп у ск о м  р у к о в о д и т ь  п о ж а р н ы й , 
то  п р и б о р  п р и к р е п л я ет с я  к о л ь ц о м ,  а  2 -й  к оиоць  
о ст а ет ся  в р у к а х  п о ж а р н а г о  д л я  р е г у л и р о в а н ия  опуши» 
В  к р а й н и х  с л у ч а я х ,  к о гд а  ед и нствен ны м  сп аоѳи ио м и. 
я в л я е т с я  п р ы ж о к ,  в н и зу  р а зв о р а ч и в а ю т  скакательны м  
с е тк и  и л и  п о л о т н а , к о то р ы я  д о л ж н ы  бы ть вел и ч и н ою  ив 
м ен е е 3 , 5 x 3 , 5  м етров .  Д л я  защ иты  п о ж а р н ы х  и об 
л ег ч ен ия  и х  р аботы  п р и м е н я ю т с я  м етал л и ч еок ия  или  
к о ж а н ы я  к а ск и  (защ и та  о т  и ск р  и  п а д а ю щ и х  п ред  
м етов) , п о я са  с  ж е л е зны м и к о л ь ц а м и  и  к р ю к о м  дли  
за д е в а н ия  за  ст у п е н ь к и  с  ц е лью  о с в о б о ж д е н ия  р у и ,  
сп асат ел ь н ы я  в ер ев к и , ф и л ьтр ов ал ьны е ап п ар аты  дли  
защ иты  о т  у д у ш ь я  и  я д о в и т ы х  г а з о в :  г у б к и , р есп и р а 
тор ы  с  в а т о й , п р о п и т а н н о й  г л и ц ер и н о м ,  и  с  угл ом  г ,  
м а с к и  с  ды хательн ы м и  т р у б к а м и  и  за п а со м  чистагн  
в о з д у х а  и л и  с  т р у б к а м и , и ду щ и м и  к  с п е ц иальном.ѵ 
н а с о с у  (с м . горное де ло, Х У , 5 4 2 /5 4 3 ) , ф он а
р и , си гн ал ьн ы е р о ж к и , св и ст к и . В а р ш а в ск ий  бранд- 
м е й стер  Э . Э . Л у н д  («О б о р у до в а н ие г о р о д с к и х  п ож ар  - 
н ы х  к ом ан дъ » , 1 909) у к а зы в а ет  с л е д у ю щ ий  сп и оок  
д л я  о б о р у д о в а н ия  о б о за  м и н и м ал ь н ой  п о ж а р н о й  ком анды  ! 
т р у б а , две  б о ч к и , б а гор н ы й  х о д ,  ст ен д е р ,  50  о а ж . 
п ен ь к о в ы х  р у к а в о в ,  сп асат ел ь н ы й  а п п а р а т  Г ен и г а , 
6 в ер ев о к  с  ч е х л а м и , 3 к о р а б е л ь н ы х  ф о н а р я , 1 ф онарь  
Д э в и , 6  г у б о к  д л я  д ы х а н ия  в  д ы м у , 6  т о п о р о в ,  2  л о м а , 
4 б а г р а , 2  к ры ш евы х к о ш к и , 1 л о м о в а я  к о ш к а  с  ц е пы о, 
1 щ ит д л я  т р у б н и к а , я щ и к  с  отм ы ч кам и и  и н с т р у м е н 
там и д л я  к о в к и  и  я к о р ь  с  в ер ев к о й  д л я  к р ы ш и .

I .  Ю.



1 »»и. "Vu) отличает П. от дарения и 
< лидот отпечаток на весь институт 
II, Так,  учреждение или общество, при
ми ишгоѳ П., но может самовольно, без 
•мишисия жертвователя, дать имуществу 
и m m иазначение; жертвователь в праве  
потребовать возвращения ему пожертво- 
нн и наго имущества, если после днему бу- 
ииѵги» дано назиачение, несогласное с во
лне (ре ш. Сен. 98/з4)- В случае  же, если 
ilii смерти жертвователя обнаружится, 
что употребление пожертвованнаго иму
щества на це ли, указанный жертвовате- 
дим,  почему-либо невозможное пожерт- 
моишшоѳ имущество необходимо обра
ти» на другия це ли,—закон (ст. 986 
X т. .1 ч. Св. 3.) предписывает испросить 
на то Высочайшее разре шение. A. W.

Пожизненное владе ние, см. пользо- 
и\<шде ние.

Позадовский-Венер,  Артур,  граф,  
герм, полит, де ятель, род. в 1845 г., за
нимался хозяйством в своих силез- 
ишнх име ниях,  в 1882 г. избран в 
и русск. ландтаг от партии своб. кон- 
гпрваторов,  в 1893 г. назначен госуд. 
гшсротарем по имперскому казначей- 
гтпу,при чем  це ликом сле довал у каз- 
и Ь Микеля, в 1897 г. сде лался госуд. 
ичнсротарем по внутр. делам и прусск. 
госуд. министром.  В 1902 г. он про- 
мнл пресловутый тариф 1902 года, кот. 
был крутым поворотом от фритре- 
дпрекой политики Каприви к яркому 
нротекционизму, на кот. больше всего на
стаивали аграрии. В 1907 г. вышел в 
отставку, в 1912 г. избран в рейхстаг,  
где объявил себя безпартийным  .

ПОЗВОНКИ, см. анатомия, II, 626 и 
иитоночныя.

Позвоночный столб,  см. анашомия ,, 
II, 626 и позвоночныя.

Позвоночныя (Vertebrata). Под П. 
рануме ются животныя, отличающияся 
Іирисутствием у них внутренняго осе- 
III)ич) скелета, в огромном большинстве  
едучаев расчлененнаго на составныя ча
сти, т.шз. позвонки, и лишь у низших 
форм несущаго только слабые сле ды 
итого расчленения. По этому признаку, 
иѵи, совокупности с другими, П. проти- 
иополагались все м остальным живот
ом м,  которыя соединялись под назва- 
ниом безпозвоночных. Однако, было най
дено, что не которыя из безпозв. сходны 
п, IÏ. по присутствию у них или в ран-

нем возрасте , или в течение всей жиз
ни особаго органа, спинной струны (chor
da dorsalis), которую можно разсматри- 
вать в качестве  просте йшей несегмен- 
тироваиной формы осевого скелета (об 
отношении этого органа к позвонкам 
ниже), т. наз. жаберных щелей на бо- 
ках глотки и, наконец,  по существо- 
ванию внутри центральной нервной си
стемы полости или системы полостей. 
Это заставило соединить все х живот
ных с указанными признаками в 
тип хордальных (Chordata), с подраз- 
делением на подтипы П., первично-хор- 
дальных (Adelochorda) и личиночно- 
хордальных (Urochorda). Назван и е  П. 
введено в науку Ламарком.  Тогда как 
три указанных особенности хордаль
ных выражены в двух после дних 
подразделениях далеко не равноме рно, 
у П. оне  выражены совершенно ясно. 
Спинная струна всегда есть в виде  не- 
расчленениой скелетной оси, которая 
проходит вдоль большей части удли- 
неннаготе ла и то существует в тече
т е  всей жизни, име я над и под собой 
лишь дуги позвонков,  то заме няется 
во взрослом состоянии позвоночным 
столбом,  состоящим из отде льных 
позвонков.  Центральная нервная систе
ма, лежащая над сп. стр., име ет вид 
трубки, с продольным каналом вну
три. Жаберныя щели также всегда су
ществуют или в зародышевом со- 
стоянии, или в течение всей жизни. К 
этим признакам надо прибавить сле - 
дующие: конечности никогда не бывают 
в числе  боле ѳ че м двух пар;  мы
шечный слой сте нок те ла сегментиро- 
ван;  почки появляются в виде  пар- 
ных выде лительных канальцев,  на- 
поминающих т. наз. сегментальные ор
ганы червей; в связи с кишечником 
развивается важная в процессе  пище- 
варения железа—печень; име ется т. наз. 
воротная система печени, т. е. кровь из 
сте нок кишечника не прямо попадает 
в сердце, а сначала проходит через 
печень.

При очень болыпом разнообразии в 
форме  те ла П. основной формой для 
них можно считать удлиненную, до из- 
ве стной степени веретеновидную, с дву
сторонней симметрией и де лением на 
отде лы головы, туловища и хвоста. Кро- 
ме  парных конечностей, могут быть



еще и непариыя, представленныя у вод- 
ных П. спинными, хвостовым и аналь- 
иьщ плавниками.

Те ло ГІ. оде то снаружи общими покро
вами, которые состоять из двух сло- 
ев:  наружнаго, кле точнаго—эпидермиса 
и боле е глубокаго, волокнистаго, кожи 
собственно, под которой может нахо
диться слой подкожной клетчатки. Эпи- 
дермис в своих поверхностных ча- 
стях орогове вает и может давать 
начало роговым чешуям и щиткам,  
волокнистый слой может развивать в 
себе  кожныя окостене ния, иногда дости- 
гающия значительной мощности. И ро- 
говыя и костныя образоваыия кожи со- 
ставляют т. наз. наружный скелет 
П., иногда принимаиощий вид панцыря 
(спинной и брюшной щиты черепах,  
панцырь крокодилов,  особенно же пан- 
цырь многих ископаемых рептилий). 
Кроме  роговых чешуй, общие покровы 
П. часто содержать костныя чешуи (ры
бы), особеынаго же внимания из чешуй 
заслуживают плакоидныя (поперечно- 
ротыя рыбы), сидящия каждая чешуя 
на мягком кожном сосочке  и состоя- 
щия из костной пластинки с шипом,  
одетым слоем эмали. Такия плакоидн. 
чешуи ниче м существенным не раз
нятся от зубов акулы, которые разви
ваются в слизистой оболочке  рта, явля
ющейся в свою очередь продолжением 
общих покровов.  У птиц общ. покр. 
развивают перья (роговыя образ.), у 
млекопитающих волосы, щетину и иглы 
(тоже роговыя образоваиия).

Мягкия части в те ле  П. поддержива
ются скелетом,  под которым надо 
разуме ть все  соединительно - тканныя 
перегородки, вме сте  с хрящевыми и 
костными образованиями, а также спин
ную струну. Но практически в качестве  
скелета разсматривают только спин, 
струну, хрящевыя и костныя образова- 
ния. Спинная струна представляет со
бою шнур своѳобразных кле ток,  иду- 
щий от п ер едняго конца тела до задняго 
по направлению продольной оси те ла, и 
одетый волокнистыми оболочками. Над 
спин. стр. эти оболочки очерчивают ка- 
нал, в котором поме щается централь
ная нервная система (спинно-мозговой 
кан.), под нею—общую полость тела и, 
в хвосте , канал для хвостовых сосу- 
дов.  Спин. стр. существует в заро-

дышевом состоянии у все х П. и у мин 
гих сохраняется в течение всей ж»»и 
ни. В последнем случае  в сте нкам 
спинно-мозгового канала появляют* н 
хрящевые участки,т.наз. верхния дуги мм 
звонков,  а в сте нках общей полости 
тела—нижния дуги, и таким образом» 
иаме чается сегментация осевого сколоти 
Поздне е сама спин, струна заме шиот« и 
центрами или телами позвонков,  кои и 
рыя срастаются с своими дугами, и 
вме сто несегментированной спин, етщ 
ны, туловищный осевой скелет топор» 
представлен состоящим из позаои 
ков позвоночным столбом.  Посли. и 
ний у высших П. подразде ляетсл им 
шейный, грудной или спинной, поясним 
ный, крестцовой и хвостовой отделы 
Отходящия от грудных П О З В О Н К О В '! , р и  

бра (как части иижних дуг)  у мин 
гих упираются своими нижними ко и 
цами в грудину. Спереди позвоночник < 
соединяется с черепом,  который мо 
жет быть хрящевым или костными 
и состоит из заключающей голошкНи 
мозг черепной коробки и т. наз. м/а 
г^еральных дуг,  к числу которых», 
относятся челюстная, подъязычная »» 
жаберныя. Окостене ния челюстной дуги 
приводя^ к развитию лицевых костеии 
и челюстного аппарата. Жаберныя дул» 
ки сохраняются у водных П., у пазим 
ных оне  или атрофируются, или, м и 
няя свою форму и положение, берут ми 
себя новыя функции. Непарные плашт 
ки рыб поддерживаются скелетом ни», 
хрящевых или костных и роговых», 
лучей. Парныя конечности рыб прид 
ставлены грудными и брюшными план 
никами, скелет которых состоит ни а 
полной или укороченной оси и ложи 
щих по обе им ея сторонам,  или толь 
ко по одной, лучей. Начиная с амфи 
бий и кончая млекопитающими, парным 
конечности представлены пятипалой лап 
кой и ея изме нениями, и поддерживаюи 
ся скелетом,  одинаково устроенным и. 
как в передних,  так и в задних », 
конечностях.  И там и зде сь скелет», 
состоит из основного, средняго и К П ІІ  

цевого отде ла, в передних этоплоч»» 
вая кость, лучевая и локтевая, кости ем 
пястья, пястныя и фаланги пальцев'!.; и», 
задних — бедреная, большая и мала и 
берцовая, кости предплюсны, плюснолын 
и фаланги пальцев.  Конечности сооди



І І Я Ю Т С Я  с туловищным скелетом т. 
паз. поясами конечностей, передним,  
или плечевым для передних,  и зад- 
пим,  или тазовым для задних.  Пле
чевой пояс соединяется с туловищ- 
иим скелетом исключительно или пре
имущественно посредством мягкихъча- 
<угей, тазовой срастается с крестцовыми 
позвонками.

Изве стный порядок расположения ко
стей черепа повел к созданию в кон- 
це  XVIII и в первой половине  XIX сто- 
летия т. наз. позвоночной теории черепа, 
согласно которой на череп надо было 
омотре ть как на результата срастания 
нескол ьких позвонков.  Эта теория пре д- 
ставляет для нас только исторический 
интерес,  так как было доказано, что 
н черепе  не т позвонков ни во взрос- 
лом состоянии, ни в течение его раз- 
вития. Эту теорию не должно сме шивать 
с теорией сегментации головы, по кото
рой головной отде л те ла П. является 
согментированным,  подобно туловищ
ному и хвостовому.

Укре пляющаяся на частях скелета 
мускулатура П. почти вся мезодерми- 
ческаго происхождения и первоначально 
состоит из мускульных сегментов,  
или миотомов,  сходящихся вентрально 
в т. наз. боковыя пластинки. Мускула
тура конечностей берета начало из поч- 
кообразных отростков миотомовъ.

Не которыя партии поперечно-полоса- 
тых мышц изме няются у разных 
рыб в соотве тственных частях те - 
ла (в хвосте , туловище , между головой 
и грудными плавниками, и даже в глаз- 
ницах)  в т. наз. электрические органы.

Нервная система состоит из цен
тральная отде ла, периферическая и 
симпатической системы. Центральный 
отдел представлен спинным и го- 
ловным мозгом,  внутри которых про- 
ходит система полостей и каналов.  
Спинной м. име ет вид шнура, разде
ленная двумя глубокими продольными 
бороздами, дорзальной и вентральной, на 
правую и ле вую половину. Вдоль спинно
го мозга в центре  проходит централь
ный канал.  Справа и сле ва от спин
ного мозга отходят супротивно спин
но-мозговые нервы, что де лаѳта спинной 
м. сегментированным,  соответственно 
сегментации мускулатуры. Каждый сп.-м. 
мерв отходит двумя корешками, спин

ным и брюшным,  которые состоят из 
физиологически различных волокон;  
в ме сте  соединения корешков спин
ной корешок образует нервн. узел.  
Спереди спинной м. продолжается в го
ловной, который начинается продолго- 
ватым с мозжечком и, кроме  того, 
состоит из зрительных долей (дву- 
холмие или четверохолмие), промежуточ
н а я  мозга и полушарий большого мозга. 
В продолговат, м. полость, служащая 
продолжением центр, кан. спинного м., 
называется четвертым желудочком,  
полость промежуточная м .—третьим 
ж-м,  полости полушарий — боковыми 
жел-ками, канал из 3-го ж. в 4-й— 
Сильвифвым водопроводом.  У млеко- 
питающих между обращенными друг 
к другу сте нками полушарий и перед
ней сте нкой промежуточная м., при по- 
средстве  поперечной коммиссуры, на
зываемой мозолистым те лом,  обра
зуется 5-й ж. У низших П. все  части 
гол. м. лежат б. или м. в одной го
ризонтальной плоскости, ноувышесто- 
ящих гол. м. образует перегибы и по- 
лушария болып. м., вме сте  с увеличе- 
нифм их объема в значительной сте
пени прикрывают собою двухолмие и 
даже мозжечек.  От гол. м. у низших 
П. отходят 10 пар головных нервов,  
у высших— 12 . Большая часть этих 
нервов не^равнозначуща с спинномоз
говыми. У большинства мл екопитающих 
поверхность полушарий покрыта т. наз. 
мозговыми извилинами. Гол. и спин. м. 
состоять из се раго вещества, нейро- 
глии и бе л а я  вещества. В спин. м. бе - 
лое вещество лежит по периферии, се - 
рое и нейроглия в центре , в гол. м. 
наоборот.  Симпатическая нерв. сист. 
представлена парной це пыо из нерв- 
ных узлов,  соединенных продольны
ми коммиссурами друг с другом и, 
кроме  того, с спинно-мозг. и задними 
из головных нервовъ.

Органы чувств,  соединенные с го- 
ловн. м. посредством чувствующих 
нервов,  представлены органами кожна- 
го чувства, орг. химическая чувства и 
орг. высш ая порядка. Орг. кожн. ч. со
стоять из каналов и полуканалов т. 
наз. боковой линии, развитых как на 
голове , так и на туловище . В этих ка- 
налах,  и полуканалах находятся груп
пы кле ток чувствующая эпителия,от-

1б32



ве чающих на термичеекия и механиче
ски  раздражеиия. Боковая л. име етея 
только у водных П. Органы химич. ч. 
представлены орг. вкуса и обоняния. Пер
вые берут начало в кожных почках,  
который развиваются в типичные орг. 
вкуса, находя свое окончательное ме сто 
на языке . Подобные кожн. почкам орга
ны, оставаясь в коже , но утрачивая не
посредственную связь с вне шней сре
дой, дают начало осязательным те ль- 
цам,  который заме няют у наземных 
П. органы боковой линии водных.  Ор- 
ган обоняния является у ланцетника и 
круглоротых н е парным,  у остальных 
П.—парным.  У высших П. он име ет 
свой собственный скелет и очень слож
ное строение. Высшиф органы чувств—  
орг. слуха и зре ния. Первые по разви- 
тш  те сно примыкают к орг. боковой 
линии, т. к. существенная часть их,  т. 
наз. перепончатый лабиринт,  разви
вается из эктодермическаго впячива- 
ния. Составляющиф часть перепонч. лаб. 
полукружные каналы служат для ориен- 
тировки положения тела животнаго в 
пространстве , т. е. для сохранения равно- 
ве сия. Существенную часть] перепонч. 
лаб. составляет улитка. Кроме  перепонч. 
лаб., орган слуха может состоять^еще 
из средняго уха, или барабанной поло
сти, с слуховыми косточками, ограни
ченная снаружи барабанной перепонкой, 
и наружнаго уха, с наруж. слуховым 
проходом и ушной раковиной. Органы 
зре ния—парные глаза, находящееся в 
глазницах по бокам головы. Каждый 
глаз представляет собою т. наз. глаз
ное яблоко, приводимое в движение осо
быми мышцами и защищенное снаружи 
ве ками (верхним,  нижним и иногда 
еще боковым) . Особыя слезныя железы 
увлажняют [поверхность глаза своим 
выделением.  Изнутри глазницы в глаз
ное яблоко проникаѳт через его зад
нюю сте нку зрительный нерв.  Суще
ственная часть*' глаза—се тчатка и сосу
дистая оболочка—развивается из боко
вого выроста передняго зародышевого 
мозгового пузыря. Из эктодермическа
го впячиваыия против этого выроста 
получается хрусталик [(линза), осталь- 
ныя части глаза развиваются из окру
жающей эти зачатки мезодермы. И в 
сте нках глаза может быть свой соб
ственный скелет в виде  хряща, или

» окостене ний т. наз. склеротики (вне шитм 
плотной волокнистой сте нки задняго 01 
дела глаза). Цве т глаз обуслоили 
вается цве том радужины — кольцшики 
мышечной пластинки перед хрустало 
ком,  по его краю.

Кишечный канал представлен труп 
кой разной длины,начинающейся на im- 
реднем конце  тела ротовым отверст! 
ем и оканчивающейся на заднем пли 
заднепроходным отв.,или в т.н.клони и. 
вме сте  с мочеполовыми органами.Труп 
ка кишечника ре дко бывает прямот, 
большею частью она сильно извита т . 
ея заднем отде ле . Тогда как перодшо 
и задний конец кишечника со стороны 
его эпителия развиваются из эктодермы, 
большая средняя его часть энтодерм о 
ческаго происхождения. По длине  ich 
шечный канал состоит из ротовое 
полости, глотки, пищевода, желудка и 
собственно кишек,  которыяв свою очо 
редь подразделяются на тонкия, толстый 
и прямую. Там,  где  отде л кишок-1, 
короток,  увеличение всасывательной по 
верхности достигается развитием im 
длине  кишки складки, т. наз. спираль 
наго клапана. В связи с ротовой im 
лостью стоять многочисленный слюнны м 
железы. Позади желудка, в первую im 
тлю кишек,  открываются протоки маг 
сивной печени и гроздевидной поджо 
лудочной железы. Иногда желудок при 
обретает очень сложное строение, par 
падаясь на ряд отде ловъ.

Органы дыхания  П. представлены у 
водных форм жабрами, у иаземных-  
легкими. Жабрами называются парным 
щели по бокам глотки, поддерживаемы м 
собственным скелетом (жаберныядуж 
ки) и усаженныя по краям рядами мне 
гочисленных жаберных лепестков с 
заходящими в них петлями кровенос 
ных сосудов и очень тонкими сте н 
ками. Легкия развиваются из непарнаго 
или парнаго выроста на брюшной сте п 
ке  глотки и име ют вид ячеистыгь 
ме шков,  соединяющихся с глоткой пи 
средством дыхательнаго горла (трахеи), 
передний или верхний конец котораго 
может изме няться в голосовой апши 
рат (гортань). У амфибий жабры и лог 
кия часто существуют одновременно. 
Кроме  того, в процессе  дыхания уча 
ствует вся кожа, особенно же т. наз 
наружныя жабры не которых П. Это



жабры являются кожными выростами 
но бокам шейной области, обильно вет- 
имщимися и снабженными многочи
сленными кровеносными сосудами. У 
рыб име ется особый гидростатический 
ишпарат — плавательн. пузырь, разсма- 
триваѳмыйв качестве  гомолога легкихъ.

Органы кровообрагценияИ. развиваются, 
как везде , в те сной связи с органа
ми дыхания и состоят из замкнутой 
системы с сердцем в качестве  цен- 
тральнаго аппарата, с артериями, уно
сящими кровь от него, и венами, при
носящими кровь к нему. Артерии с ве
нами соединяются посредством капил- 
ляров,  или волосных сосудов.  При жа- 
берн. дыхании сердце лежит позади ор- 
ганов дыхания и, сле довательно, напол
няется венозной кровью. Но уже у Dipnoi 
нз рыб от задней пары жаберных 
артерий развиваются легочные сосуды, 
которые при утрате  жабер и заме не  
их легкими и выполняют исключи
тельно функцию сосудов,  служащих 
для газоваго обме на крови в органах 
дыхания. У рыб венозное сердце состо
ит из одного предсердия и одного же
лудочка, с сзади и впереди лежащими 
дополнительными частями. У амфибий 
и рептилий сердце с двумя предсерди- 
ями и одним желудочком,  при чем 
ле вое предсердие получает артериаль- 
пую кровь из легких,  правое—веноз
ную из остальных вен те ла. Эти два 
потока крови не сме шиваются уже в 
желудочке  сердца крокодила, но вполне 
нодразде ляется желудочек сердца на 
два и вме сте  с те м сердце становится 
четырехкамерным у птиц и млекопи- 
тающих.  Благодаря четырехкамерности 
сердца у этих П. кровь два раза про
ходит через сердце, ле вая половина 
котораго является артериальной, пра
вая—венозной. Кровь, идущая от ки
шечника, не прямо попадает в сердце, 
а пройдя через печень и образуя т. наз. 
воротную систему печени.

Между сте нками кишечника и крове
носной системой находится лимфати
ческая система, которая начинается млеч
ными путями в ворсинках,  покрыва- 
ющих изнутри сте нки тонких кишек,  
и оканчивается сосудами, впадающими 
в вены.

Органы выде ления  П. представлены 
ночками, которыя выражены в трех по

следовательно сме няющих друг дру
га частях одного и того же ряда. У 
низших П. в ре дких случаях со
храняются передния или головныя п., 
в болыпинстве  случаев име ющия эм- 
бриональноѳ значение; у большинства низ
ших П. функционируют туловищныя 
п.; у высших П. тазовыяп. Вме сте с 
те м у высших П. туловищныя п. за- 
ме няют головныя, а тазовыя в свою 
очередь туловищныя. Почки состоят 
из того или другого количества попе- 
речных трубочек,  иногда открываю
щихся внутренним концом в общую 
полость те ла, но большею частью зде сь 
закрытых;  другим концом эти тру
бочки впадают с каждой стороны в 
сборный продольный канал или моче- 
точник.  Задние концы мочеточников 
связаны с особым резервуаром— мо- 
чевым пузырем.  Первичные мочеточ
ники, расщепляясь по длине , дают на
чало особым каналам,  которые у са- 
мок функционируют в качестве  яй- 
цеводов.  Что касается остающихся мо
четочников,  то в не которой своей части 
они у низших П. функционируют од
новременно также в качестве  се мяво- 
дов.  Но у высших П. се мяводы и мо
четочники совершенно разделены.

Органы размножения, или половые в 
существеиных своих частях пред
ставлены у самок яичниками, у сам- 
цов се менниками, которые развиваются 
на дорзальной сте нке  общей полости 
тела. Зрелые половые продукты выпа- 
дают в общую полость тела, откуда 
выводятся наружу или через брюшные 
поры или через выше упомянутые яй
цеводы у самок и се мяводы у самцовъ.

Размножение. П. размножаются исклю
чительно половым путем,  при чем 
полы у них почти всегда раздельны. 
У низших П. оплодотворение большею 
частию наружное, у высших всегда вну
треннее. Яйца или откладываются на
ружу или развиваются внутри яйцево- 
дов,  в последнем случае  у боль
шинства там,  где  они срастаются в 
особый орган— матку. Зародышъ'низ- 
щих П. име ѳт особый придаток — 
желточный ме шок,  который срастается 
при развитии зародыша внутри яйцевода 
(у не которых акул)  со сте нками по- 
сле дняго, образуя т. наз. желточную пла
центу. Зародыш высших П. име ет, .



кроме  желточнаго ме шка, еще два при
датка: амнион,  оде вающий зародыш 
сверху, и аллантоис,  играющий роль 
зародышеваго мочевого пузыря и в то 
же время органа дыхания. У млекопита- 
ющих зародыш срастается алланто- 
исом со сте нками матки и зде сь полу- 
чаѳт питание от материнскаго орга
низма [(осмотически, при участии сосу- 
дов аллантоиса и сте нок матки). Раз- 
витие зародыша начинается с образо- 
вания трех зародышевых листковъ^и 
состоит в закладке  органов на счет 
этих листковъ.

Де ление П. на главный группы не пред
ставляет затруднения. Прежде всего П. 
делятъна безчерепных,  или трубкосерд- 
ных,  куда относятся только ланцетни
ки, и черепных,  куда принадл ежат все  
остальныя П. Черепныя в свою оче
редь де лятся на име ющих амнион и 
неиме ющих его. Первыя обнимают со
бою три класса низших П., вторыя—три 
класса высших.  Характеристики и под- 
раз де ления класс ов даются при описа- 
нии каждаго из них.  В виде  табли
цы плассифтация П. является такой:

1 . А с га п иа  (б е зч е р  еп н ы я ).
L e p to c a r d ii  (л а н ц е т н и к и ).

2 .  C ra n ia ta  (ч ер еп н ы я ).
A . A n a m n ia  (б е з  ам н ио н а ) .

C y c lo s to m a ta  (к р у г л о р о т ы я ) .
P is c e s  (р ы бы ).
A m p h ib ia  (ам ф и бии ).

B .  A m n io ta  (с  а м н ион о м ) .
R e p t i l ia  (п р есм ы к а ю щ ия с я ) .
A v e s  (п ти ц ы ).
M a m m a lia  (м л ек о п и т а ю щ ия ).

Географическое распространение и важ- 
не йшия биологическия черты даны при 
описании различных группъ.

Генеалогия П. еще не ясна. После  того 
как выяснилось, что оболочники (Tuni
cata) принадлежат к одному типу с 
П., они утратили значение группы, свя
зывающей П. с бѳзпозвоночными, т. к. 
в их организации оказалось много осо
бенностей недоразвития. Напротив,  ба- 
ланоглоссов склонны считать за одну 
из прародительских групп.  П. выво- 
дят также из немертин,  из кольча- 
тых червей, паукообразных,  ракооб- 
разных и т. д., но все  соображения по 
этому вопросу пока еще слишком гипо
тетичны и скоре ѳ указывают на возмож
ность ре шения вопроса о генеалогии П., 
нежели на его решение. М. Мензбиръ.

Поздне ев,  Алексе й Матве ѳишч*ь, 
ориенталист,  род. в 1851 г., с 188) и 
Оыл проф. монгольской словесности и I. 
петроград. университете , зате м дирок 
тором Восточн. института во Влади 
востоке . Труды его (из них главный 
„Образцы народн. поэзии монг. племошЛ 
„Очерки быта буддийских монастыри о 
и буддийскаго духовенства в МонголииГ, 
„Монголия и монголы“) основаны ни 
только на прекрасн. знакомстве  с мои 
гольской литерат., но и на личных и;и 
сле дованиях, произвел.во время неодни 
кратных экспедиций в Монголию.

Позде ев,  Осип Алексе евич (ок. 
1742—1820), один из главарей москон 
скаго масонства конца XVIII и первой 
четверти XIX в., ставший при Алексан 
дре  I признанным руководителем ста 
рых масонов.  В 1785 г., П., вме сте  п, 
немногими другими, вступил в руссиси ии 
розенкрейцерство, но, очевидно, остался 
чуждым те х алхимических исканий, 
которыя так увлекли А. М. Кутузола 
(см.). Социально-политические взгляды 11. 
ставят его на крайний фланг р е ак 
ционнаго масонства. Они основывались 
и на морально-метафизических прод 
посылках и на житейских навыках 
русскаго кре постничества. Именно, II 
полагал,  что воля челове ческая изш» 
чально связана злом,  что челове к и п. 
свободе  поэтому не может сам итги 
к добру. Богом и установлено из- иа 
этого руководительство людьми в вид!, 
„начальств“ , де йствующих по его при 
вилам.  Но конкретно та свобода, коти 
рую П., сле довательно, мог н е навн 
деть, для него представлялась в видЬ 
гражданской свободы и освобождении 
крестьян.  С стремлением к послед 
нему он боролся больше всего: иногда 
аргументами, с абстрактной теорифй un 
че м не связанными, боролся и на де ле , 
как поме щик,  крестьяне котораго, пе
реведенные с оброка на барщину и 
обе дне вшие от эксплуатации, приняли 
участие в крестьянок, волнениях пм 
вловской эпохи. См. „Р. Арх.“ 1869, 1872; 
Сухомлинов,  „Ист. росс. академии“,т. V 
(1880; записка П.); переписку П. с гр
А. К. Разумовским — у Васильчикоео 
(„Сем. Разумовских“ ). С. В.

Поземельная община, см. общинное 
землевладе ние.

Поземельная рента, см. рента.



Поземельный кадастр,  см. позе- 
мельный налогъ.

Поземельный кредит,  см. XXV, 
407/10, 396, прил., 11/12, 19.

Поземельный налог,  налог,  па- 
дающий на доход от земли. Этоодин 
из древне йших налогов,  сохраняю- 
иций до сих пор видное ме сто в фи- 
иансовых системах благодаря тому 
иажному значению, какое име ет земле- 
иладе ние и сельское хозяйство, как 
источники частнаго дохода. Первона
чальный формы П. н. отличались своей 
простотой. Разсматривая самую землю, 
как |объект,  пригодный для обложе- 
ния, первобытное общество находило 
иаиболе е удобным облагать ее по ее- 
, тчингь ея плогцади. Если принять в 
соображение, что обрабатывалась земля 
приблизительно одинаковаго качества и 
однообразным способом,  то окажется, 
что такое обложение могло быть доволь
но справедливым^ потому что каждая 
одиница земли представляла приблизи
тельно одинаковую це нность и давала 
одинаковый доход собственнику. Та
ково было древнее обложение по югѳ- 
рам в Риме , по гайдам в Англии, 
по гуфам в Германии, по сохам в 
России. Другая также очень древняя 
форма П. н. заключалась во взимании 
изве стной части продукта. Восточные 
монархи взимали обыкновенно П. н. в 
пиде  одной четверти (в Индии), одной 
пятой (в Египте ) или, гораздо чаще, 
одной десятой части урожая (десятина), 
т. е. валового дохода с земли. Такой 
сбор отчасти согласовался с плодо- 
родифм земли (приме няется еще и те
перь в Турции и в Азии). Эти при
митивные способы со временем под
вергались улучшениям или путем под- 
разде ления земли на классы сообразно 
ея качеству (в Риме , напр., земля де - 
лилась по качеству на не сколько клас- 
сов,  в России старая соха стала де - 
литься потом на сохи доброй, средней 
и худой земли, при чем худших зе
мель на соху полагалось большее число 
четвертей—1000—800, че м лучших—  
600) и установления различных окла- 
дов для каждаго класса, или путем 
изме нения частей продукта в зависи
мости от способа обработки. Однако 
с увеличением разнообразия по каче
ству обрабатываемых земель и с воз-

растанифм интенсивности с.-хоз. куль
туры, эти формы П. н. оказывались 
слишком грубыми и несправедливыми, 
всле дствие чего возникли новые спо
собы обложения земли: а) по це нности 
земель, чему особенно способствовало 
распространен!ѳ общеимущественных 
налогов в эпоху перехода от сред- 
них ве ков к новому времени, и б) по 
чистому доходу, определяемому различ
ными приемами. По разным практи- 
ческим соображениям при этом в 
качестве  подлежащаго обложению до
хода принимается не только собственно 
чистый доход от земли (позем, рента), 
но весь доход от ведения с.-хоз. пред- 
приятия в широком смысле  слова-Ьдо
ход от капитала постояннаго, вложен- 
наго в землю в виде  амелиораций, в 
постройки, в живой и мертвый инвен
тарь, и оборотнаго и даже+ прибыль пред
принимателя. Основанифм для совре
менной организации П. н. послужило 
развитие податной техники, выразившее
ся в создании с начала XVIII ве ка 
поземельнаго кадастра. Кадастром на
зывается совокупность операций, на- 
правленных к систематическому, воз
можно точному изсле дованию и описа- 
нию все х моментов,  опреде ляющих 
величину чистаго дохода зем. участков.  
Кадастровый работы возникают в глу
бокой древности: дошли све де ния об и х 
существовали в Вавилоне  и Египте , 
при римских императорах в Италии. 
Начало современной кадастровой тех
ники датируется 1805 г. во Франции и 
1817 г. в Австрии (где  еще в XVIII в. 
были произведены кад. работы по образцу 
знаменитаго Censimento Milanese). Как 
основание для раскладки П. н. кадастр 
представляет точное топографическое 
описание земель и почвы по количеству 
и качеству с опреде лением ея дохо- 
доспособности. Операции кадастра раз- 
де ляются на техническия и экономиче- 
ския. Первыя обнимают изме рение зе
мель и выяснение их площади и со- 
ставление карт,  дающих топографи
ческое изображение результатов изме - 
рения по отде льным участкам (так 
назыв. парцѳллам,  почему такой кад. 
называется парцеллярным)  или по це - 
лым име ниям.  Экономическия опера- 
цш кадастра состоят в опреде лении 
средней* доходоспособности отде льныхъ



зем. участков или име ний, и притом 
двумя способами: посредственно или не
посредственно. В первом случае  за 
основание берется или покупная це на 
земли или арендная плата. При непо
средственной же оце нке  среднюю или 
нормальную доходность земли опреде - 
ляют путем изучения элементов,  опре- 
де ляющих ея разме р:  качества поч
вы, вида культуры, производительности 
различных угодий, це ны с.-хоз. продук
тов и пр., и средних издержек про
изводства. Производимый по очень де
тальной программе , охватывающия массу 
отде льных участков или име ний ка
дастровый работы обходятся очень до
рого, растягиваются на очень продолжи
тельное время и в результате  часто 
дают такой оце ночный материал,  ко
торый при быстроте  современной эко
номической жизни и совершающихся в 
ней непрестанных изме нениях высоты 
поземельной ренты в различных ме ст- 
ностях,  оказывается неудовлетвори- 
тельным и не обѳзпечивающим над
лежащей уравнительности обложения, по 
крайней ме ре  в сфере  государствен
н а я  обложения. В России современный 
П. н. был введен в 1875 г. П. н. под- 
лежат все  земли, облагаемый ме стными 
земскими сборами, кроме  земель казен- 
ных.  Общая сумма налога с каждой 
губернии опреде ляется помножением 
общаго числа десятин на средний по 
губернии оклад налога с десятины 
удобной земли; *эти же оклады утвер
ждаются в законодательном порядке . 
Сумма налога, назначенная на губернию, 
распределяется между уе здами губерн- 
ским з е мским собранием соотве т- 
ственно количеству и це нности или до
ходности земель каждаго уе зда. Зате м 
уе здный контингент разверстывается 
между землями ^отде льных владе ль- 
цѳв уе здн. земск. управой, на те х же 
основаниях,  которыми она руководится 
для раскладки ме стных земских сбо- 
ров.  Благодаря после днему правилу 
для раскладки П. н. получают очень 
важное значение работы земск. учрежде- 
ния по оце нкт недвиж. имуги^сшв,  От- 
сутствие какого бы то ни было кадастра 
вынудило зем. учреждения, с самаго 
их возникновения, обратить значитель
ное внимание на производство оце ноч- 
ных работ.  Отличаясь во многихъ

губерниях весьма высокими достоин 
ствами, эти работы не могли одиакп 
считаться вполне  удовлетворительной 
Заменой однообразная кадастра, т. к. 
велись по различным приемам,  а по 
многих губерниях и сове м отсутстпо 
вали. Сознание необходимости ввести 
изве стное однообразие в зем. оце н. pu 
боты побудило правительство устано 
вить обязательный порядок их про 
изводства, что и было сде лано Выс. ути, 
8 июня 1893 г. „Правилами оце нки неди. 
имущ, для обложения земскими сборами". 
На основании этих правилънедв. иму 
щества оце ниваются по средней чистоЯ 
их доходности, а в случае  невозмолс 
ности непосредственная ея определи- 
ния, она исчисляется в определенном'!, 
отношении к це нности имущества. До 
ходность земель и ле сов исчисляется 
по данным за последния 9 лет.  Для 
оце нки земель уе зды разде ляются un 
однородный в хоз. отношении ме стно* 
сти, отличающияся от смежных но 
почве  и др. условиям,  влияющим на до
ходность земель. В преде лах каж
дой ме стности земли разде ляются на от- 
де льныя угодья (усадьбы, сады, пашни, 
се нокосы и. т. п.), при чем каждый из 
видов угодий может быть подразде * 
ляем на разряды по сравнительному 
качеству земли и по другим,  влияю- 
щим на доходность, условиям с.-хоз. 
пользования. Зате м в каждой ме стно- 
сти опреде ляется средняя доходность 
десятины отде льных у я д ий или их 
разрядов на основании данных о про
изводительности почвы, о стоимости об
работки пашни под обычные в ме ст- 
ности посе вы и о стоимости уборки хле - 
бов и се на, а также о це нах на глав- 
не йшия с.-хоз. произведения. При затруд
нительности по ме стным условиям 
приме нения указаннаго способа средняя 
доходность земли опреде ляется по со- 
ображению со све де ниями о наемных'!, 
и продажных це нах на землю, об 
оце нках их по залогу в кредитных 
учреждениях и об обычном в дай
ной ме стности отношении доходности 
земли к ея це не . Доходность каждад 
го отд. землевладе ния определяется по- 
множением количества десятин кажда
го разряда угодий в составе  владе - 
ний на среднюю в данной ме стностп 
доходность десятины этих разрядош.



угодий. К общей сумме  доходности вла- 
де ния присоединяется доходность те х 
мастей его, из которых владельцами 
извлекаются промышленныя выгоды (от 
рыболовныхъвод,  от разработки торфа, 
добывания камня и пр.), опреде ляемая 
на основании прове реннаго заявления 
владельца о среднем разме ре  полу- 
меннаго им чистаго дохода. Ле са для 
оце нки разде ляются на два разряда. 
Ih> первом,  где  для ле сов установлен 
или может быть установлен хоз. план 
ежегодной вырубки, доходность каждой 
ле сной дачи опреде ляется по обороту 
рубки и по це нам на ле сные мате- 
риалы и по побочным выгодам от 
ле совладе ния (пастьбы скота, се ноко- 
тения и т. п.). Для остальных ле сов 
»(т. е. ле сов второго разряда) устано- 
вляется средняя доходность десятины 
ле са, опреде ляемая из изве стной со
размерности с доходностью других 
земельных угодий, а?при затруднитель
ности этого приема определяется лишь 
средний на десятину ле са разме р по- 
бочных от ле совладе ния доходов.  На 
производство оце нок н е дв. им. зако- 
иом 18 янв. 1899 г. установлен еже
годный отпуск от казны пособия. На
стоятельной необходимостью для стоя
щей на очереди реформы нашего П. н. 
является скоре йшее завершение и об-  
единение земских оце ночных работ 
и придание налогу раскладочнаго харак
тера. Общий доход от обложения зе
мель в России колеблется после дние 
годы (1909—1913) между 24,4 и 26,6 мил- 
лион. руб. А. Свирщевский.

Поземельный КНИГИ, см. ипотечная 
система.

Позилипо, гора близ Неаполя, от
деляющая его от Флегрейских полей 
и пересе ченная 2 туннелями (один наз. 
гротом П.) в 690 и 734 м. дл., чрез 
котор. проходит дорога из Неаполя в 
Поццуоли. Во время равноденствия сол
нечные лучи освещают грот с одного 
конца до другого.

Позитивизм,  см. философия.
Позитив,  см. фотография.
Позиция, положение левой руки при 

игре на скрипке, виолончели и т. п. ин- 
струментах.  Первой позицифй называ
ется такое положение руки, когда она 
находится на самом верху грифа и че
тыре пальца ея нажимают четыре стру

ны так,  что извлекают из каждой 
струны ближайший (к тону не нажатой 
струны) высший тон.  Из струны ши 
получается при этом fa или fa-диэз;  
из струны 1а получается si-бемоль или 
si, и т. д. На второй позиции левая рука 
сдвигается несколько вниз по грифу, 
вследствие чего получается возможность 
из каждой струны извлечь следующий 
(по сравнению с первой позицией) вы- 
сокий тон.  На третьей'П. рука сдви
гается еще вниз по грифу (что дает 
следующий высший тон)  и т. д. Вторая 
П. требует от исполнителя большей 
технической сноровки, чем первая; 3-я 
больше, чем 2-я, и т. д. Ю. Этель.

Познание, см. теория познания .
Познанское Великое княжество, 

часть бывшаго Варшавскаго княжества, 
отошедшая к Пруссии в 1815 г. на осно- 
вании Венскаго конгресса и образующ. 
прусск. провинцию Познань (Posen), ста̂ - 
рёйшая область польскаго государства, 
которое именно тут и возникло.

П. занимает 28.982,4 кв. км. Поверх
ность его, в большинстве случаѳв,  ров
ная, представляет низкое плоскогорье, 
повышающееся къЪеверу к прибалтий
ской гряде. Страна принадлежит пре
имущественно к бассейну Одера: из 
110 рек и речек только 8 вливают
ся в Вислу (сам. важная Брда), осталь- 
ныя в Одер и его притоки (важней- 
mie: Нотець, Варта, Просна иОбра). Из 
каналов важнейший Быдгосский (Бром- 
бергский), соединяюгций Нотець и Врду. 
Громадное количество озер:  1.095, из 
них сам. большое Гопло. Недостаток 
минеральных богатств:  только при 
Иновроцлаве (Hohensalza) находятся за
лежи соли; в нескольких местностях 
залежи плохого каменнаго угля. Почва— 
продукт ледниковой эпохи; лучшие ви
ды почв находятся в Куявах и вдоль 
Нотеци и Варты, остальныя области не 
особенно плодородны. Но усилия чело
века и культурный условия сделали то, 
что земледелиф в П. находится на боле е 
высоком уровне, чем в Царстве Поль- 
ском и в Галиции. Княжество вообще 
земледельческая страна: в 1807 г. изъ
791.000 чел. самодеятельн. насел ения толь
ко 163.000 находили заработок в про
мышленности (преимущественно реме- 
сленнаго типа), 62.000—в торговле и
502.000 в сельск. хозяйстве. В 1847 г.



только один город,  Познань (Posen), 
насчитывал 32 тыс. жителей и 7 горо
дов б—10 т.; в 1900 г. Познань имела 
117 т., Быдгощь (Бромберг)  62 т., Пила 
(Schneidemülle), Иновроцлав и Гнезно 
по 20—25 т. У П. к. нет естественных 
границ,  с другой же стороны оно на
ходится близко от Берлина (3-4 часа по 
жел. дор). Первое обстоятельство заста
вило Пруссию стремиться к созданию 
естественной границы, т. наз. кнезебек- 
ской линии (по имени Кнезебека, прус- 
скаго генерала в нач. XIX в.), отсюда и 
занятие прусскими войсками в начале  
войны 1914 г. Калита и линий вдоль ре к 
Просны и Варты. Второе обстоятельство, 
близость от Берлина, сыграло большую 
роль в германизационной политике  по 
отношению к полякам  .

Население и землевладгъние. П. к. на
считывало 820.000 жит. в 1816 г., 1.333.000 
в 1849 г., 1.887.000 в 1905 г., 2.100.000 
в 1910 г. Благодаря своеобразным при- 
емам прусской официальной статисти
ки в п е риод до 1890 г. невозможно 
опреде лить точное число поляков:  в 
1861 г. даже члены польскаго коло в 
прусском ландтаге  были причислены 
к не мцам,  так как они могли объ
ясняться на немецком языке . Приблиз. 
было поляков:  783.000 в 1858 г. (55,8%),
1.053.000 в 1890 г. (60%), 1.219.000 в 
1905 г. (61,4%) и 1.790.000 в 1910 г. (61,4%), 
несмотря на сильную эмиграцию начин, 
с 1860 г. (за период 1861—1900 гг. пере- 
ве съэмиграции над и ммиграцией 674.000 
чел., но в числе  эмигрантов нахо
дится значительное число не мцев) . Во
обще с 1858 г. заме чается постоянное 
усиление польскаго элемента, благодаря 
различным обстоятельствам,  главн. 
образ, благодаря боле е интенсивной эми- 
грации не мцев и уменьшению смертно
сти среди поляков.  Не мецкий элемент 
в П. к. стараго происхождения: зде ш- 
ние города, не когда самые промышлен
ные в бывшем польском государстве , 
изобиловали ремесленниками германска- 
го происхождения, впрочем,  отчасти 
ополячившимися и доставившими поль
скому обществу многих выдающихся 
де ятелей против поздне йшей германи- 
зации; так точно ополячивались и коло
нисты - земледе льцы (напр., так наз. 
бамбры в окрестности самой Познани). 
Фридрих II первый начал системати

ческую германизационную политику: :ш 
няв бассейн Нотеци, он поселил» 
зде сь не мецких колонистовъ*—первый 
оплот будущей германизации ,проявим 
ший себя столь враждебно к поли 
кам во время освободительнаго двизко 
ния 1848 г. Но „Южная Пруссия “ (топ»' 
решнее П. к.) недолго была в прус 
ских руках:  она вошла в состав'» 
Варшавскаго княжества. Прусское при 
вительство не пренебрегало никакими 
средствами, чтобы германизировать эту 
часть Польши, когда она вновь ей доств 
лась. Но, в общем,  до 1870 г., оно ни 
де ялось достигнуть этого естественны м ». 
ходом вещей: неуме нием полякоиѵ». 
экономничать, германизацией школьнаию 
де ла, ростом городов.  На первых*!, 
порах казалось, что его разсчеты ве р 
ны. Этому способствовали ненормальный 
аграрный отношения (в 1880 г. крестьян 
ское землевладе ние—1.054.000 гект.—со 
ставляло только 38% земельной площа* 
ди); обанкротившееся или лишенные го- 
су дарством кредита (1849—1858) поме - 
щики разставались с землей, которая 
переходила к не мцам;  в рубрике 
крупнаго землевладе ния поляки все теря 
ют землю: в 1848 г. у них 948.000 гѳкт, 
(605.000 у германцев) , в 1886 г. 640.000 (у 
германцев 1.052.000). Общая площадь 
крупнаго землевладе иия увеличилась 
благодаря покупке  поме щиками кресть- 
янских усадеб.  Но с 1896 г. начинает
ся переход поме щичьей земли къкро- 
стьянам,  которые оказались боле еустой
чивыми. Кроме  того, и поме щики научи* 
лись экономничать. Надежды прусскаго 
правительства добиться результатов*!* 
при естественном ходе  развития руши
лись. Начинается эпоха так наз. коло- 
низационной политики. В 1886 г. Бис- 
марк провел в прусском ландтаге  
проект о выкупе  государством польска
го землевладе ния, потреб овав 100 мил л. 
марок для колонизационнаго фонда., / 
Фонд оказался недостаточным:  при
шлось в 1898 г. увеличить его новыми 
100, в 1902 г. 150 и в 1908 г. 75 милл. 
марок.  Польское общество обратило все  
свои силы на защиту родной земли: воз
никли учреждения, задающияся це лью вы
купать земли от не мцев,  чему способ
ствовало повышение це нности земли, вы
званное колонизационной комиссифй (500 
марок за гектар в 1886г.,800 в 1900 г.)



и перепродажей крестьянами Эта дея- 
тольность была столь значительна, что, 
несмотря на постоянную покупку коло- 
пизационной комиссифй земли, поляки в 
точоние 1896—1905 гг. приобре ли на 31.000 
гокт. больше че м продали. Тогда прус
ское правительство провело в ландтаге  
новые законы 1904 и 1908 гг., затрудня- 
ио иц и ф  частную парцелляцию име ний и 
дающие комиссии право принудительнаго 
отчуждения (первый раз осуществлен
ного в 1913). Комиссия в период 1886— 
1906 гг. купила 326.000 гѳкт.(вът.ч. 223.000 
от ме стных поме щиков це мецкаго 
происхождения) и устроила до конца 
1007 г. 13.617 колонистов с семейства
ми (в т. ч. 3338 из ме стных не мцев)  
на всем пространстве  польских обла
стей в прусском государстве . Она, 
между прочим,  окружает города сплош
ной полосой не мецких колоний, чтобы 
таким образом поблизости создать 
потребителей для не мецких торговцев 
и ремесленников;  вообще она де йству- 
от очень целесообразно, избирая та
ким образом ме стности, чтобы с одной 
стороны разбить польское население на 
несонрикасающияся между собой ме стно- 
сти, с другой—лишить его возможно
сти защиты своих интересов в ланд- 
таге  благодаря своеобразной трехклас- 
сной избирательной системе . В общем 
из двух регенций, составляющих П. 
к,, быдгосская (бромберг.) сильне е герма
низирована.

История. Король прусский, получая 
И. к., гарантировал полякам полне й- 
шую свободу национальной жизни и да
же национальную автономию. Поляк,  кн. 
Аитон Радзивилл,  был назначен на- 
ме стником и оставался на этом по
сту до 1830 г., когда наме стничество бы
ло уничтожено; сейм (первый 1827 г., 
носледний 1845) сословнаго характера 
был главным органом ме стнаго само- 
управления. Существовала ме стная авто- 
номия в преде лах волостных и уе зд- 
иых дел,  за польским языком были 
признаны сравнительно широкия права 
и судах и администрации; в принци- 
пе преподавание в низших классахъве
лось на польск. яз. Однако, после  1830 г., 
»то положение мало-по-малу изме няет- 
сл, и только в царств. Фридриха Виль
гельма V* (1840—1847) заме чается не ко- 
торая приостановка в де ле  германиза-

ции. В этот период П. к. предста
вляет собою самую образованную об
ласть этнографической Польши:умствен
ная жизнь сильна, возникают библио- 
теки Дзялынских и Рачинских.  Демо
кратическое двшкение развивается успе ш- 
но. Репрессии 1846 г. ослабляют его, 
но освободительное движение 1848 г. на
ходить в П. к. благоприятную почву 
и получает сразу национальную окра
ску. Прусское правительство готово со
гласиться на демаркационную линию в 
П. к., которая бы отде лила польския 
области от оне мечившихся, и признать 
автономию этих областей, но не мецкое 
общество оказалось мене е либеральными 
В период 1848—1870 гг. гнет усили
вается, но в первое десятиле тие он 
был не столько направлен против по- 
ляков,  сколько был проявлением все
общей реакции, хотя он и вызвал в 
П. к. тяжелыя в национальном отно- 
шении после дствия: правительство от
казало кредитному польскому земскому 
обществу в выпуске  новых заклад- 
ных листов и, лишив землевладе ль- 
цев кредита, привело к усиленной про- 
даже  име ний. И в после дующее десяти- 
ле тиф прусское правительство не при- 
ме няло особо крутых ме р и больше 
уповало на естественный ход экономи- 
ческаго развития. Побе доносная война 
1870—71 г. сразу изме нила положение: 
Бисмарк в 1872 г. провозгласил прин- 
цип безпощадной „экстерминации“ поля- 
ков.  Начинается ожесточенный поход 
против прав польской национальноотщ 
распадающийся на 4 ре зко очерченных 
периода: a) период т. наз. Kulturkampf а 
(1872—1885); б) период усиленных ре- 
прессий (1885—1890); в) эпоха канцлера 
Каприви (1890—1894), когда крутыя ме - 
ры были не сколько ослаблены; г) период 
крайних репрессий и рост „гакатиче- 
скаго" движения (1894 — 1914). Первый 
период начался от борьбы Бисмарка 
против католичества (Kulturkampf) во- 
всей Германии, но эта борьба особенно 
тяжело отозвалась на поляках,  привела 
их к полне йшему отождествлению на- 
циональности с ве роиспове данием и 
много способствовала усилению прави- 
тельственных репрессий по отношению 
к польской национальности цо всей ли- 
нии. Проявления подчас были комичны: 
польския деревни получали названия Се-



данов,  Вортов,  Вѳйссенбургов (ме ста 
побе д 1870 г.). В 1872 и 1873 гг. цир- 
кулярным порядком были совершен
но германизированы средния школы и 
сильно ограничен польский язык в 
элемеитарных училищах,  а также со
вершенно изъят из судебной и адми
нистративной практики; не приме нены 
к П. к. либеральныя административ
ный реформы 1872 — 1875 гг., расширя
ющая ме стное самоуправление; даже бы
ли попытки запретить говорить по-поль
ски на публичных собраниях,  но выс- 
ший суд отме ыил постановления адми
нистративная произвола. Процентный 
рост польскаго населения, усиленная 
эмиграция не мцев из Познани, воз- 
никновение польскаго торговаго и про
мышленная слоя — факты, обнаружив- 
шифся в это время с достаточной си
лой, заставили Бисмарка приме нить бо- 
ле ѳ крутыя ме ры.Оне  начались въ1885 г. 
изгнанием из преде лов прусская го
сударства 30.000 русских поляков,  под- 
час проживших в Познани не сколь- 
ко десятков ле т,  и проведением в 
прусском ландтаге  колонизациоынаго 
фонда в 100 милл. марок.  Однако па
д ете  Бисмарка задержало ход даль- 
не йших репрессий: канцлер Каприви 
позволил проживать австрийским и 
русским полякам в преде лах П. к.; 
познанским архифпископом был на
значен поляк,  Ф. Стаблевский; позво
лено было преподавать де тям польский 
язык в школах частным образом по- 
сле  окончания уроков.  Однако Каприви 
был устранен,  и руководителем по
литики прусская правительства стано
вится общество для борьбы с „поль- 
ским засилифм“ , основанное в Познани 
в 1894 г. и изве стное под названием 
„гакаты“ (по начальным буквам глав- 
не йших его вожаков:  Ганземана, Кен- 
немана и Тидемана); в 1905 г. оно 
насчитывало в 405 ме стных кружках 
40.470 членов,  издаѳт свой орган Ost
mark и содержит странствующих аги- 
таторов.  Не сколько десятков тысяч 
не мецких купцов в П. к., поме щи- 
ков и т. д. высле живают каждый не- 
благоприятный для них факт экономи
ческой самостоятельности поляков или 
культурной де ятельности и обращают 
внимание на то прусской администрации. 
Отказ поляков принять участие в тор-

жествах по поводу Седанской годоищм 
ны 1895 г. и сближение Вильгельма им 
Бисмарком в том же году привели м. 
новым усиленным репрессиям отии» 
сительно поляков.  Но особенно рапдрм 
жала не мцев успе шная борьба поли 
ков против колонизационной ком иг 
сии и широкое развитиф экономических i 
организаций; рост польскаго ме щанстим 
заде вал интересы не мецких купцом*», и 
промышленников,  так как он сопри 
вождался бойкотом не мецких фирм». 
Колонизационная комиссия получаѳт urn 
новые фонды, прусский ландтаг издает», 
права, затрудняющия полякам защит ѵ 
Входят в жизнь ме роприятия, доллссм» 
ствующия закре пить за не мецким эли 
ментом города; прусское правительств» 
не жале ѳт средств,  чтобы сде лать и ч >  
род Познань очагом умственной и*ь 
мецкой жизни, а также задержать имми 
грацию русских поляков (сезонные рм 
бочиф из Царства Польскаго должны im 
зиму уходить обратно). Начинается иол 
не йшеѳ озорство против польских об 
ществ,  прессы и т. д. Все новыя рп 

.прессии направлены против польская 
языка: в 1908 г. принят закон,  нм 
правленный одинаково против поля 
ков,  как и датчан,  предписывающии 
употребление не мецкагоязыка в публ им 
ных с обраниях вовсех округах,  гдЬ 
иноплеменное население не превышает». 
60%; еще сильне е школьныя репрессии 
(по поводу этих репрессий в 1906- 
1907 гг. происходила грандиозная школ», 
пая забастовка, в кот. принимало умм 
стиф 10.000 де тей; массовое наказание д*Ь 
тей в 1901 г. в Вржесни, Wreschoii, 
по поводу отказа детей учиться Законѵ 
Божию на не мец. яз. и ме стный школи. 
ный стрейк) . О силе  этих репрессиП 
свиде тельствует то обстоятельство, чти 
в период 1898—1907 гг. прусское при 
вительство употребило 637 мил. марок*»., 
в 1908 же году 321 мил. марок нм 
борьбу с польской национальностью(ип. 
эту сумму входит и фонд КОЛОНИИ!» 
ционной комиссии). Однако результата 
экстерминационной политики не соот 
ве тствуют затраченным средствам'». 
Благодаря репрессиям национал ыим» 
польское сознание укре пилось,и все  слои 
польскаго общества сплотились силыиеи: 
продажа земли не мцу или покупка у пи 
го товаров равносильна изме не . Вой.



ишсает польское ме щанство, экономи- 
чоския организации увеличиваются в сво- 
пм объеме , П. к. покрыто сельскими 
кружками и ссудо-сберегат. учреждения- 
Ми (сельск. кружков существует ок. 
1100, с 13.000 членов;  союз экономич. 
организаций в 1906 г. насчитывал 187 
обществ,  86.000 членов и 107.000.000 
марок вкладов,  кроме  15.000.000 пае- 
иых взносов;  основанныя ксендзом 
I Іавржинком в 1901 г. крестьянския об
щества, „Rolniki“— деревенские коопера
тивы—в 1908 г. в Познани и в провин- 
ции Западной Пруссии насчитываюсь 
уже 4000 членов) . Процентное количе
ство поляков растет (за исключением 
пятиле тия 1905—1910), зажиточность и 
уме ние хозяйничать увеличились. Но 
ость и отрицательный стороны: экономи
ческая борьба понизила общий умствен
ный уровень: П. к., первое среди поль- 
оких областей по зажиточности, по 
сплоченности и профессиональной под
готовь, мало вносит в умственную 
жизнь польской нации (единственные вид
ные польские писатели из Познани: Ка- 
■епрович и Пшибышевский—оба добро
вольно оставили свою родину).

Л и т е р а т у р а :  J. В. Marchlewski, Sto- 
Nunki ekonomiczno - spoleczne pod pano- 
waniem pruskiem (Львов,  1903; экономи
ческое развитие, особенно аграрный от- 
ношения); J. Buzek, Historja polityki naro- 
dowoéciowej rz^du pruskiego wobec Pola- 
köw (история отношений с 1815 г. по 
1908 г., Львов,  1909). Для немецких 
стремлений характерна книга проф. Е. 
liasse, Deutsche Politik (Мюнхѳн,  1907), 
т. I. Л , Ерживицкий. (

Познань (не м. Posen), гл. гор. прус
ской пров. П. (см. П-ское Вел, княэюество) 
и первоклассн. кре пость, при впадении 
pp. Богданки и Цибины в Варту; 156.691
ж. (кроме  преоблад. поляков,  не мцы 
и евреи). Состоит из стараго и краси- 
наго новаго города, выросшаго уже под 
пемецким владычеством (на ле в. бер. 
Парты) и предме стий (на пр. бер. Варты). 
Ратуша в стиле  Ренессанс;  королевск. 
оамок.  Королевская академия, гигиени- 
ческ. института, библиотеки, польский 
музей. Машиностроит., винокур, свекло- 
еахарн. произв.; оживл. торговля хле - 
бом,  скотом,  ле сом,  шерстью.

Позолота, см. золочение.
Поиезуитския име ния, недвижимыя

имущества уничтоженнаго в 1773 г. 
ордена польских и ф зуитов.  Они пере
шли к государству и отданы были 
шляхте  в ве чную аренду с обяза- 
тельством уплаты 4Ѵ2% с оце ночной 
суммы в пользу воспитательнаго фонда, 
который находился в распоряжении т. 
наз. эдукационной комиссии, т. е. перваго 
в Европе  министерства народнаго про- 
свещения, распространявшаго свою де я- 
тельность на Корону и Литву. И. Р.

Пойменные луга, см. луговодство. 
Пойнтер,  см. собаки.
Покаяние, таинство, в котором,  по 

учению православной и католической 
церквей, испове дующий гре хи свои при 
видимом изъявлении прощения от свя
щенника невидимо разрешается от гре - 
хов самим Іисусом Христом.  П. со
вершается обыкновенно перед прича- 
щением,  при чем от приступающих 
к П. требуются подготовительные поста 
и молитва. О происхожд. П. см. испове дь.

Покипси (Poughkeepsie), гор. в се в.- 
америк. штате  Нью-Иорк.  Жѳнский кол- 
ледж Вассара, один из изве стне й- 
ших в Америке ; 27.936 ж.

Поклажа, или отдача на сохранение, 
договор,  в силу котораго один контр
агента (поклажеприниматель) обязуется 
хранить движимую вещь, переданную 
ему другим контрагентом (поклаже- 
дателем) . Це лью договора является хра- 
нение вещи, а потому поклажепринима
тель не име ѳт права пользоваться ею 
(ст. 2107 X т.1 ч.Св. 3.; Сената 7%2и). Согла
сно воззре ниям нашей судебной прак
тики, предметом П. не могут быть оду
шевленные предметы (скота, пчелы; ре ш. 
Сената 73/иб77 и 75/э82), но это ограничение 
не име ѳт под собою почвы. Вопрос о 
возмездности договора П., т. е. о том,  
должен ли поклажедатель платить по
клажепринимателю за сохранение своих 
вещей в случае , если таковая обязан
ность специально не установлена сторо
нами при заключении договора, не нахо- 
дит себе  однообразна™ решения в за- 
конодательствах:  в не которых из 
них П. является договором возмезд- 
ным (германское право), в других—  
безвозмездным (римское право, фран- 
цузский кодекс) . Проекта обязательст- 
веннаго права 14 октября 1913 года, при- 
знает в случаях сомне ния возмездный 
характер П., но согласно де йствующему



праву (ст. 2107 X т.1 ч. Св. 3.) П., по общ е- 
му правилу, признается договором без- 
мездным.  При заключении договора по
клажеприниматель выдает своему кон
трагенту сохранную расписку, которая 
служить доказательством существова
ния договора (ст. 2111 Х т . и ч.Св. 3.);сви- 
детельския показания недостаточны (Се- 
нат 66/68, 73/1271, 79/104). Из этого пра
вила закон де лает исключение только 
для случаев так называемой необходи
мой П., когда она вызвана „чрезвычай
ными обстоятельствами“ (напр, пожар,  
наводнение, кораблекрушение, отправле- 
ние воинских чинов в поход) , и П. 
торговой у „производимой по торговле  и 
вообще по купеческому обычаю лицами 
торговаго сословия “ (ст. 2112 Хт. 1 ч. Св.
3.). Поклажеприниматель „обязан упо
треблять к сбережению принятых ве
щей от всякаго повреждения, утраты, 
пропажи и похищения такое же старание, 
как и о собственном своем имуще- 
стве “ (ст. 2105 X т. 1 ч. Св. 3.). Он осво
бождается от отве тственности, если, 
имея возможность спасти (напр, при по- 
жаре ) или свою вещь или отданную ему 
на хранение, спас собственную (та же 
ст.). По первому требованию (ст. 2115 X т. 
1 ч.) вещь должна быть возвращена по
клажедателю или „тому, от имени коего 
имущество было отдано, или же лицу, 
от хозяина поклажи к получению ея 
уполномоченному“ (ст. 2108 X т. 1 ч.). 
Особенностью П. в сравнении с дру
гими договорами является то обстоя
тельство, что право поклажедателя тре
бовать возвращения вещи не погашается 
давностью (ст. 2113 X т. 1 ч.). От обык
новенной поклажи отличают:  1) Сек- 
вестр,  т. е. отдачу вещи на хранение 
судом или самими тяжущимися 3-му 
лицу с це лью изъять ее временно (до 
выяснения судьбы вещи) из владе ния 
и распоряжения заинтересованных сто- 
рон (ст. 1009 Уст. Гр. Суд. и ст. 1394 
X т. 1 ч. Св. 3.); 2) П. в гостиницах,  — 
вид П., вводимый у нас Проектом 
обяз. пр. 14 окт. 1913 г. по приме ру за- 
падно - европейских законодательств;  
при этой П., согласно ст. 413 указаннаго 
Проекта, „содержатель гостиницы отве - 
чаѳт как поклажеприниматель и без 
особаго о том соглашения за убытки, 
происшедшие [всле дствие потери, похи- 
щения, уничтожения или повреждения ве

щей приезжаго, поме щенных в гости 
нице “; и 3) П., изве стную и нашему тор 
говому обороту и называемую в теори» 
латинским термином depositum (im 
клажа) irreguläre (необычная): этот шил и 
П. состоит в принятии на хранеиио tut 
ме нимых вещей с обязанностью им 
дать поклажедателю не те  же вещи, « 
однородный, такого же качества и т . 
том же количестве . A. W.

Покора, см. выдача головой. 
Покровительственная система,ил и 

протекцгонизм,  см. экономическая поль 
тика.

Покровская, прежде слоб. новоузен. у ,k 
Самар, губ., на ле в. бер. Волги, протшп- 
Саратова; 29.477 ж. Пристань, обширп 
хле бн. торговля. Крупн. биржа с.-хоз. рп 
бочих.  Мукомольн. мельн., ле сопилыи 
зав. Женская гимназия. С и юня 1914 г 
обращена в безуе здиый город По 
кровскъ.

Покровский, Егор Арсеньевич-!., 
один из первых пропагандистов-!, 
физическ. воспитания де тей, писатель и 
журналист (1834—1895). Сын бе днаго 
сельскаго священника, П., по оконч. мо 
диц. фак. моек, у нив. в 1860 г., былт 
опреде лен в 1862 г. ординатором-и. 
москов. де тск. больницы, в которой с-и 
1874 г. и до смерти состоял главным 
доктором.  В 1889 г. П. прииимал шп 
рокое участие в устройстве  русскаго от 
дела физическаго воспитания де тей im 
всемирной выставке  в Париже .Съ1890г 
начал издавать журн.„Ве стникъВоспи 
тания “. Кроме  специальных медицин 
ских работ,  ему принадлежать книги 
„Физич. воспитание детей у разных ши 
родов,  преимуществ, в России“, „Дет 
ския игры в связи с историей, этно- 
графией, педагогией и гигиеной“.

Покровский, Иосиф Алексе ѳвич,  иг 
торик рим. права. Род. в 1868 г., в глу* 
хов. у., Черниг. губ., в семье  сельскаго 
священника. В 1886 г. поступил im 
юридич. фак. кифв. унив. и в 1892 г. был 
командирован для научных занятий п-и. 
семинарий, организованный при берлип. 
унив., где  работал под руковод. Пер* 
ниса, Экка и Дернбурга. По возвращен! п 
состоял прив.-доц. римск. права сперим 
в юрьев., с 1896 г. в киевск. унив. Пт 
1898 г. защитил при киев. унив. магист. 
диссерт. „Право и факт в римском*!, 
праве . Ч. I. Право и факт,  как мато



риольное основание исков“ . В 1902 г. 
ииащитил при петрогр. университете  
доктор, дисс. „Право и факт в рим. 
праве . Ч* II. Гѳнезис преторскаго пра- 
на“. В 1903 г. был избран профессо- 
ром петроград. унив., с 1910 г. со- 
етоял также деканом юридич. фа- 
культ. В то же время с 1904 по 1907 г. 
был преподавателем энциклопедии 
нрава и римск. права в Александров. 
Лицѳе , а с 1907 г. по 1913 г. професс. 
Нысш. Женек, курсов.  Въянваре  1912 г. 
подал прошение об освобождении от 
должности декана, а в и юле  того же 
года, по распоряжению министра нар. 
нросве щения Кассо, был переведен,  
против воли, орд. профессором в 
Харьков, унив. Этого перевода, однако, 
не принял и подал прошение об от
став^. В марте  1913 г. был избран 
ордин. профессором москов. Коммерч. 
института. Кроме  упомянутых диссер- 
таций, важне йшими учеными трудами 
(I. являются: „История римскаго права“ 
(1913,2-е изд.—1915), „Естественно-право- 
пыя течения в историигражданскагопра- 
иа“ (1909), „Основные вопросы владе ния 
н новом германском уложении“ (1899). 
Дале е П. принадлежит ряд це нных 
статей в специальных русск. и ино- 
странн. журн.

Покровский, Михаил Николаевич,  
нсторик,  род. в 1868 г., по окончании 
моек. унив. в 1891 г., преподавал исто- 
рию в моек, средн. учебн. заведения.х,  
н 1895—1902 гг. состоял лектором 
москов. Педагогич. курсов;  принимал 
близкое участие в трудах основанна- 
го в Москве  в 90-х годах Педаго- 
гическаго общества. С 1905 г. оставил 
преподавательскую де ятельность, с 
1908 г. живет за границей. Строгий по
следователь историческаго материализ- 
ма, П. ве рит,  что побе да этим миро- 
иоззре нием в сущности уже одержана: 
философския течения в Германии, силя- 
щияся доказать, что история никогда нау
кой стать не может и настаивающия на 
ея коренном отличии отъестественных 
паук,  представляются ему после дними 
безплодными попытками, предприняты
ми в сознании, что надо или отказать
ся от исторической науки вообще, или 
примириться с ея материалистиче- 
ским пониманием.  Проводя в своих 
трудах систему марксизма, П., в от-

личие от других историков его шко
лы, главное внимание обращает не столь
ко на сме ну крупных эпох в развитии 
хозяйства и общества (что нере дко при
водило и приводит к насильственному 
разре занию историческаго процесса на 
части и к преувеличению типических 
признаков эпохи), сколько на постепен
ное и медленное преобразование хозяй- 
ственных условий, с постоянными 
волнообразными колебаниями, и с боль- 
шим мастерством просле живает и 
вскрывает влияние этих как бы под- 
земных колебаний хозяйственной жизни 
в общественных,  политических,  ди- 
настических и так наз. вне шних от- 
ношениях.  В этих двух последних 
областях П. является смелым нова- 
тором,  и заслуги его в этом отно
шены признают даже ыаиболе ѳ непри
миримые его противники. Главным  тру- 
дом П. является пятитомная „Русская 
история с древне йших времен“  (М., 
1909*—1914, изд. т-ва „Мир“ ), где  только 
главы, посвященныя религии и церкви, 
принадлежат другому автору; зате м 
надлежит отме тить статьи в „йсто- 
рии России XIX в.“, изд. т-ва Гранат,  
об Александре  I, по вне шней политике , 
по вопросу об освобождении крестьян 
(выдающаяся по интересу статья), о де- 
кабристах (в сотрудничестве  с К. Н. 
Левиным) . Из других статей сле ду- 
ет указать: „Отражение хозяйствен - 
наго быта в „Русской Правде “ (в 
сборнике  „Русская история “ под ред.
В. Н. Сторожева), „Ме стное самоупра- 
вление в древней Руси“ (в сборн. „Мел
кая земская единица“), „Земский собор 
и парламент“  (в сборн. 1905 г. Гессена 
и Каминки) и ряд статей в „Книге  
для чтения по истории средних ве ков“ , 
под ред. П. Г. Виноградова, из кото
рых заслуживаешь особаго внимания 
статья „Хозяйств, жизнь Западн. Европы 
в конце  средних ве ков“ .

Покровский, Николай Васильевич,  
археолог и историк искусства, род. 
в 1848 г., по окончаыии курса петрогр. 
духовной академии, в 1874 г., занял 
кафедру церковной, археологии и литур- 
гики в звании приват- доцѳнта. В 
1876 г. был командирован за границу. 
По возвращении П. продолжал чтения 
в академии, начал чтение лекций в 
учрежденном Н. В. Калачевым архео-



логич. институте . В 1888 г. П. вто
рично был командирован за границу 
с специальною це лью изучения памят- 
ников византийской старины. В 1898 г. 
назначен директором археологическа- 
го института. Кроме  многих статей в 
специальных изданиях,  П. напечатал 
сле дующия крупныя работы: „Евангелие 
в памятниках иконографии“;„Сте нныя 
росписи в древних храмах,  грече- 
ских и русских“ ; Миниатюры гелатска- 
го Евангелия XII в.“; „Страшный суд в 
памятниках визант. и русск.иск.“;„Про- 
исхождение древнр - христианск. базили
ки“; „Очерки памятников православна- 
го искусства и иконографии“. П. один 
из первых в русской науке  при изу- 
чении византийско - русскаго и древне- 
христианскаго искусства обратил вни- 
мание на отношение искусства к учению 
церкви и текстам литургии.

Покровский уе зд ,  юго-запад, уе зд 
Владимирск. г., граничить с Московск. 
и Рязанск. гг. Площ. 4.142,2 кв. в. По
верхность равнинная или слабо-волни
стая, боле е возвышенная (до 80 с.) на с. 
Орошается р. Клязьмой с притоками 
(Поля, Сеньга, Киржач и др.). Почвы 
подзолистыя суглино-супеси и супеси, 
глинистые и боровые пески, на ю. име - 
ются болота. Ле са занимают ок. 40%, 
встречаются сплошныя пространства та- 
ежнаго типа. Из полезн. ископаемых 
разрабатывается белая глина. Население 
к 1913 г. исчислено в 201 т. ж. (вклю
чая 9,4 т. городского), на 1 кв. в. 46,0 
сельских ж. По переп. 1897 г. было 
168.229 ж. По занятиям населения y. 
име ет промышленный характер.  Силь
но развита фабрично-заводская пром., 
особ, хлопчатобум. фабрики и шелко
ткацкая, дале е производства ме дно-ла- 
тунное, фарфоровое, ле сопильное. Из 
отраслей кустарной промышл. особ, раз
виты хлопчатобум. и шелковое ткачество. 
Значителен отход (плотники). Общее 
количество земли в 1905 г. равнялось 
423.041 дес., из них наде льц. земель 
48,2% (9,8 д. на 1 двор) . В частной 
собственности было 40,9%, в т. числе  
48.014 д. принадлежало дворянам (в 
среднем по 1.171,1 д. на 1 владе ние), 
13.980 д. крестьянам (по 66,9 д. на 1 
влад.), 28.152 д. купцам (по 469,2 д. на 
1 влад.). Церкви, государству иучрежд. 
принадлежало 10,9%. А. П-ръ.

Покровск,  безуе зд. гор. купянсюит  
y., Харьковской губ.; 6.479 ж.

Покровск,  см. Покровская.
Покров,  уе здн. гор. ВладимирскоЯ г 

на р. Шитке  (недалеко от впад. ея m 
Клязьму). 3.882 жит.; мужск. и женп. 
гимназии.

Покров Пресвятыя Богородицы,
праздник греко-православной церкнп. 
возник на основе  сказания, создавшая» 
ся в связи с тяжелой борьбой, которуи» 
пришлось выдержать Византии в пор 
вой половине  X в. против мусульмане, 
не раз грозивших Константинополю 
из Малой Азии и из Солуни, занятой 
временно критскими сарацинами. Вори. 
ба в начале  60-х годов кончилась по 
ражением мусульман,  при чем Крип., 
Солунь и Малая Азия и частью Сирин 
были возвращены империи. Такой счп 
стливый исход после  це лаго ряда леи 
стоких неудач дал повод к создп 
нию благочестиваго сказания о помощи, 
оказанной грекам самою Богоматерью: 
разсказывали, что однажды, когда Кон 
стантинополю грозили неве рные, Б о т  
матерь явилась в сонме ангелов двумг 
святым в храме  и простерла надч. 
молившимися!об избавлении от враии 
христианами свой покров;  после  этот 
чуда была одержана над мусульманами 
блестящая побе да. В русской церкнп 
празднование П. восходить к XII ве ку

Покрытосе менныя, см. цве тковын
Покушение охватываѳт посредству 

ющую стадию преступной деятельности, 
лежащую на границе  между приих ть  
влением и оконченным преступлн 
нием.  Трудности учения о покушопип 
связаны с определением этой грани 
цы. В теории вопрос этот ре шаѳтсл 
двояко. Одни, сторонники т. н. „субъѳк 
тивной“ теории (Бауэр,  Кестлин)  по 
лагают,  что П. (а не приготовление 
име ется в те х направленных на со 
вершение деликта вне шних де йствиях,  
которыя сами по себе  раскрывают при 
ступный замысел.  Другие, примы ich 
ющиф к т. н. „объективной“ теории (Цп 
хариэ, Оппенгоф)  ищут критерия in. 
самом де йствии и опреде ляют П. как и. 
начало исполненгя. К сожале нию, оби 
теории по существу не ре шают вопро 
са, ибо остается невыясненным,  как! и 
именно де йствия объективируют при 
ступное намерение (субъективная теория )
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или начало исполнения (объективная тео- 
рия). Неудивительно поэтому, что в тео- 
рии появилось и третье течение, отри
цающее самую возможность и надоб
ность предварительнаго Законодатель- 
ииаго или теоретическаго разграничения
II. от других форм предварительной 
деятельности: „предварительная дея- 
тольность столь разнообразна, что не 
может быть уложена в два какие-либо 
типа с определенным в законе  опи- 
санным содержанием“  (Серге евский). 
Сторонники этого течения полагают,  
что закон должен установить общее 
пониженное наказание за предваритель
ную деятельность и зате м предоставить 
суду право совершенно освобождать от 
наказания в том случае , когда деятель- 
иость лица приостановилась „на ступе- 
иях,  отдаленных от конечнаго мо
мента“. Де йствующия законодательства 
почти це ликом примыкают к объек
тивной теории. Так П., как начало ис- 
полнения, определяют кодексы: фран- 
цузский (ст. 2), германский (§ 43), бель- 
гийский (ст. 51), австрийский (§ 8) и др. 
На этой же точке  зре ния стоить и де й- 
ствующеѳ русское законодательство, при- 
шиающеѳ покушением всякое де йствие, 
которым „начинается или продолжа
ется приведение злого наме рения в 
исполнение“ (ст. 9 Улож. о На^. и Угол. 
Улож. 1903 г., ст. 49). Как объективный 
признак,  „начало исполнения “ име ет 
преимущества перед указанием на 
субъективные моменты (обнаруженный 
умысел и т. п.), по по существу и это 
определение перелагает тяжесть опре- 
деления с законодателя на судью, ко
торому каждый раз придется ре шать, 
име ется ли в конкретном случае  
„начало исполнения “. Наказывается П. 
но де йствующему законодательству 2, 
3 или 4 степенями ниже, че м окончен
ное преступление в зависимости от 
близости II. ,к оконченному деликту. 
Особое положение в отношении наказа- 
ния занимают случаи т. и. П. с негод
ными средствами и на негодный объект,  
Передко случается, что лицо предпри
нимаете все  де йствия, необходимый для 
совершения преступления, но после днее 
не удается потому, что средства, употре
бленный виновным,  оказались негод
ными. В зависимости от особенно
стей этих средств и ре шается во

прос о наказуемости подобнаго 11. Если 
средство, употребленное преступником,  
абсолютно негодно, напр., лицо замыш
ляете проклятиями довести другого до 
могилы, П. по общему правилу ненака
зуемо. В этом смысле  высказывается 
и де йствующее уложение, объявляющее 
безнаказанным П. с негодными сред
ствами в те х случаях,  когда подсу- 
димым по крайнему неве жеству или 
суеверию употреблены были средства 
совершенно неде йствительныя для со- 
вершения преступления. Напротив,  если 
по случайному обстоятельству средство 
оказалось неде йствительным,  напр., 
подсудимый вме сто мышьяка по ошиб- 
ке  всыпал сахара, П. карается на об- 
щих основаниях.  П. на негодный объект 
охватываете те  случаи, когда посяга
тельство направляется против предме
та, по природе  своей не могущаго слу
жить объектом даннаго преступления; 
наир., лицо стре ляет в мертваго, уда
ряете чучело, принимая их за живых 
людей. Такие случаи естественно не пред
ставляют собой наказуемаго П. на убгй- 
ство. Но порой негодность объекта обу
словлена случайиым обстоятельством:  
напр., удар безплоден потому, что на 
жертве  была оде та кольчуга, или вы- 
стре л безрезультатен оттого, что жер
тва находилась в другой комнате . 
Подобные случаи, когда объект по су
ществу „годен“  (лицо могло быть уби
то) для преступления, а лишь счастливо 
избе гло зла, должны быть относимы к 
наказуемому П. По общему правилу на
казуемо лишь П. на боле е тяжкие де
ликты. Уголовное Уложение 1903 г. вы
ражаете это правило в сле дующих 
общепринятых положениях:  П. на про
ступки ненаказуемо; П. на преступления 
наказуемо лишь в особо указанныхь 
случаях,  П. на тяжкия преступления все
гда наказуемо (ст. 49). А. Трайнинъ.

Пола, ре ка, берет начало в осташк. 
у. Тверск. г., орошаете демянский и ста- 
рорусск. уу. Новгородск. г., впад. в оз. 
Ильмень; дл. 217 в.

Пола, город и сильно укре пл. морск. 
порте на Адриатич. м., у южн. оконеч
ности Истрии (Австрия), главная военная 
гавань Австро-Венгрии, 58.502 ж. Вход 
в бухту П. защищают береговые фор
ты и укре пления на о-вах Бриони. Внутр. 
гавань, о-вами Оливи соединенн. с бе-



регом мостом,  де лится на южную— 
военную и северную — торговую. Арсе- 
нал,  верфи, доки, артиллер. лаборато- 
рии, порохов. магазин.  Промышл. на
правлена, гл. обр., на нужды флота, но 
торговля значительна. Самый город 
расположен на берегу вокруг холма, 
на котором раньте был римск. капи- 
толий, а теперь цитадель XVII в. Из 
зданий интересны собор XV в., Фран
циск. монастырь XIII в., ратуша XIV в. 
Из римск. эпохи: обширный амфите- 
атр (198—211 гг.), в честь Сѳптимия 
Севера и Каракаллы, единств, римск. 
амфит. с сохранившимися наружн. с а 
нами, триумф. арка в коринеск. стиле , 
сооруж.после  битвы при Акциуме , храм 
Августа и Ромы (19 г. до Р. Хр.), много 
ворот.  В начале  III в. П. была сто
янкой римск. флота, впосле дствии была 
-столицей маркграфов Истрии, в 1148 г. 
взята венецианцами, переходила от них 
к генуэзцам и обратно. В 1797 г. пе
решла к Австрии.

Полабы, см. IV, 550.
Поланген,  морской курорт на бер. 

Балтийск. моря, в 1Ѵ2 в. от прусск. 
границы. Уме р.-влаж. климат.  Средн. 
и° ле та 14,5°—16,7J. Хороший штранд.  
Т° воды ле том 15—18°. Сезон:  июнь— 
лвг. Приезж. с невраст.,малокров.,золот.

Полба, см. пшеница.
Поле, см. дуэль.
Полевица, Agrostis, см. луговодство.
Полевки, Arvicolidae, сем. грызунов,  

отличаются от мышей тупым рылом,  
скрытыми в шерсти ушами и корот- 
ким волосистым хвостом.  Живут 
в норах,  встре чаются иногда больши
ми стаями и наносят большой вред 
посе вам и садам.  По образу жизни 
сходны с мытами, но хорошо плава- 
ют и иногда предпринимают болыпия 
переселения (напр, лемминги). Централь
ный род Агѵисоиа, полевка обыкновенная,
A. arvalis Selys., 11 см. длины, водится в 
огромных количествах в Средней и 
Се в. Европе , Зап. Азии, на Альпах до 
2000 м. высоты, питаясь болып. ч. по- 
се вными растениями, при чем прожор
ливость ея и чрезвычайно быстрое раз- 
множение приносить громадные убытки. 
Самки приносить до 7 раз по 4—8 де - 
тенышей. Подснпьжная мышь, A. niva
lis L, живет высоко на Альпах.  Водя
ная крыса, A. amphibius, до 24 см. длины

(8 см. хвост) , распространена почти m» 
всей Европе  и Се в. Азии, отлично роогк 
землю и де лает длинные ходы, кок* 
рые ведут к воде ; поедает корни pu 
стений и иногда наносить огромны и 
вред садам.  Иногда прорываѳт или 
тины. Близкая в ней разновидности 
земляная крыса, нере дко живет вдали 
от воды.

Полеводство, см. сельское хозяйство
Полевое укре пление, см. фортифн 

кация.
Полевое управление войск в воен 

ное время, см. XI, 252.
Полевой, Николай Алексе евич, жур 

налист,  критик и беллетрист (1790* 
1846). Род. в г. Иркутске , где  отец ого, 
курский купец,  вел торговлю с Ки 
таем.  Благодаря не совсе м ординар 
ному характеру своего отца, большой»» 
любителя чтения и в особенности но 
литики, притом челове ка энергнчнаго, 
П. рано пристрастился к чтению книг», 
и, помимо всякаго школьнаго образонп 
ния, самостоятельным путем обогп 
тил свой ум разносторонними знаш 
ями. Когда в 1820 г. отец отправил », 
сына по торговым делам в Москву, 
талантливый и энергичный самоучки 
быстро сошелся с выдающимися лит»» 
раторами того времени, принимал го 
рячее участие в философских спорахи. 
и сам начал изучать философския со 
стемы того времени (Шеллинга, Кузена) 
В то время, благодаря, с одной сто 
роны, влиянию французск. романтикой». 
(Гюго, Сю,Бальзак) , с другой—появлг 
нию первых произведений Пушкина, рай 
горалась все больше и больше борьба 
между представителями юнаго роман 
тизма и старыми защитниками оморч 
ве вшей ложноклассической рутины. М., 
со все м пылом молодой и страстно а 
натуры, явился энергичным защитно 
ком юной романтической школы, осп о 
вав журнал „Московский ТелеграфтЛ 
сразу вызвавший к себе  самое враждоб 
ное отношение со стороны старых,  чн 
новных литераторов.  Но молодые прод 
ставители общества и литературы, иш 
оборот,  встретили новый журнал с 
восторгом,  и через два года он вы 
ходил уже в 2000 экз.,—успе х но 
тому времени чрезвычайный, который 
объяснялся как новизною его напрл 
вления, так и энциклопедичностыо со



доржания, име вшею тогда большое зна
чение для полуобразованных читате
лей. В критическом отде ле  своего 
журнала П. энергично проводить мысль, 
что в сущности до Пушкина не су
ществовало русской литературы, как 
иистиннаго поэтическаго творчества (кро- 
ме  народной, устной словесности), что 
истинным поэтом можно считать раз- 
ие одного Державина, который и сто- 
лл особняком,  что все, что самозван
но считалось русской поэзией,было мерт- 
ным,  условным,  искусственным и по- 
дражательным сочинительством досу- 
жих людей, никогда ничего не име в- 
ииих общаго с истинными поэтами. 
Такой его взгляд прямо вытекал из 
чѵЬх принципов,  которые он считал 
основными для романтизма: по этой те- 
ории поэтическое вдохновение не только 
безусловно свободно, не только не тер- 
пит каких- либо связывающих его 
формул,  но оно не зависит даже от 
личности самого поэта, который явля
ется лишь непроизвольным орудифм 
его, даже мучеником собственнаго вдох- 
повения,—и это потому, что всякое истин
ное произведете поэзии есть органиче
ское выражение в художественной фор- 
ме  той или иной стороны „народнаго 
духа“ в его сокровенной сущности. С 
этой точки зре ния ни одно произведете 
ложноклассической поэзии не име ло пра
ва на существование и внимание, и истин
ная русская литература начала суще
ствовать только с Пушкина, пацегири- 
стом котораго П. и явился. С этой 
точки зре ния П. критически отнесся да
же к „Истории государства российскаго“ 
Карамзина, доказывая, что в ней истин
ная „народность“ принесена в жертву 
идее  „государственности“, и сам сде - 
лал попытку написать именно „Исто- 
рию русскаго народа“, а не только „госу
дарства“. Вообще П. было внесено в 
русскую литературу много смелых и 
светлых по тому времени идей, но, 
благодаря отчасти страстности своей на
туры, отчасти неясности своих теоре- 
тических воззре ний, П. не удержался до 
конца на высоте  своего положения. По- 
сле  10-ле тняго блестящаго существова- 
пия „Телеграф“  был запрещен благо
даря те м узким,  „квасным“  (как 
пазывал П.) патриотам,  которых уже 
давно раздражала его сме лая критика.

С падением „Телеграфа“ пал и сам 
П. В увлечении борьбой П. часто терял 
чувство ме ры, чутье, и доводил свои 
положения до крайних односторонно
стей: так,  с точки зре ния своего роман
тизма, он не мог уже оце нить Гого
ля и вообще появления натуральной шко
лы. Рьяным противником П. явился 
в то время другой критик,  Надеждин,  
доказывавший в своем журнале  „Теле- 
скоп“ , что романтийм П. в сущности 
не дает ничего опреде леннаго, что по
няло „народности“ совершенно неясно, и 
что в конце  концов он является та
ким же рабом условной формы, как 
и ложноклассицизм.  Молодое поколе - 
ние охладе ло к П., оно уже ставило 
иные запросы критике ; отве тить на них 
суждено было Бе линскому, который, хо
тя и сде лался вскоре  противником П., 
по те м не мене е был обязан ему 
очень многим в развитии своих взгля- 
дов. — В конце  своей жизни П., тщет
но стараясь стать во главе  новаго лите- 
рат. органа, угнетаемый бедностью, за
нялся литературой почти исключитель
но ради добывания средств существова- 
ния. Он писал драматич. пьесы, пове - 
сти, участвовал в той самой прессе  
Греча и Булгарина, с которой прежде 
так энергично и успе шно сражался. 
Из его соч., кроме  критических ста
тей, изве стны: „История русскаго на
рода“, в 5 т., изд. 1838 г.; „История 
Петра В.“; романы и пове сти: „Абадон- 
на“, „Клятва при гробе  Господнем“ , 
„Мечты и жизнь“; драмы: „Уголино“, 
„ІІараша-Сибирячка“; перевод „Гамле
та“ Шекспира и др.

Полевой, Ксенофонт Алексе евич,  
писатель, издатель и переводчик (1801—- 
1867), р. в Иркутске , участвовал в из- 
даваемом братом его Николаем П.„Мо- 
сковском Телеграфе “, преимуществ, в 
отде ле  библиографическом;  с 1834 г. 
редактировал „Живописное Обозрение“, 
занимался книжною торговлею и изда- 
тельством.  По перее зде  в Петроград,  
участвовал в „Отечествен. Записках“  
и „Се вер. Пчеле “, а с 1856 г. изда- 
вал иллюстрированный журнал „Жи
вописная Библиотека“. Из переводи, и 
самостоятельн. работ П. и его изданий 
наиболе ѳ заслуживаюсь внимания: Э. 
Кинэ, „Новая Греция “ (1835),. „Записки 
Наполеона“ (1836), издание сочин. М. В.
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Ломоносова (2 ч., 1836), „О жизни и соч.
Н. А. Полевого“ (1860).

Полевой, П. H., см. XI, 688.
Полевой военный суд,  см. военно- 

уголовный судъ.
Полевой осот,  см. осотъ.
Полевые шпаты, важне й т иф сили

каты, входящие в состав большинства 
кристаллических сил икатовых пород,  
образующих земную кору.Они все  пред- 
ставляют аналогично построенные си
ликаты глинозема и щелочей (кали, на
тра, извести, очень ре дко барита), кри- 
сталлизующиеся в близких формах 
моноклинической и триклинической си- 
стем,  при чем разница в величине  
соотве тствениых углов у те х и дру- 
гих весьма мала, а поэтому П. ш. обра
зуйте изоморфную группу. Наиболе е 
важные П. т .: калгевый— K2Al2Sie0 16, 
натровый-^Na2Al2Si60 16 и известковый— 
Са А128и208,име ющие аналогичный химич. 
формулы и образующиф разнообразный 
сме сиѵУ все х П. т .  спайность по Р (001) 
совершенная и весьма ясная; плоскости 
ея име ют перламутровый блеск.  По 
М (010) спайность мене ѳ совершенная. 
У моноклинных П. ш. обе  эти плоско
сти пересе каются под прямым углом 
(ортоклазы.), у триклинных— под ко- 
сым (плагиоклазы)* К ортоклазам при
надлежать чистый калифвый П. ш. (ор- 
токлаз собственно); чистый натровый 
П. ш. (альбите) и известковый П. ш. (анор
тите)— принадлежат к плагиоклазам.  
Кал и-яатровыя изоморфныя сме си дают 
частью моноклиническиф П. ш. (натровые 
ортоклазы), частью триклиническиф (ми- 
кроклин и анортоклаз) . Известково-на- 
тровыя сме си принадлежать триклини
ческой системе  и, в зависимости от 
относительная содержания Na и Са, но- 
сят названия: олигоклаза, если Na пре
обладаете над Са, андезина, если они 
находятся почти в равных количест- 
вах,  и лабрадора(ш.),есш преобладаете 
Са. Близко к анортиту стоит битов- 
нит,  весьма богатый Са.Твердость П. ш. 
6; уд. в. колеблется от 2,5 до 2,76; блеск 
стеклянный. 1 При выве тривании П. ш. 
образуются глины и глиноподобныя ве
щества. Не которыѳ П. ш. име ют огром
ное распространение и играют такую же 
роль в массивнокристал. горн, породах,  
какую извбстняк или глина в осадоч- 
ных (см. ХУ, 610/13). Ж  Нечаевъ.

Полевыя войска, или де йствугощЫ, 
см. III, 514.

Полегание посе вов довольно круп 
ное в земледе лии бе дствиф, часто рм» 
бивающее надежды на превосходиып, 
казалось, уже обезпеченный урожай. У 
не которых бобовых,  вики, гороха сто 
бли по природе  своей неспособны остм 
ваться стоячими итребуютъподдержки, 
которая достигается чаще всего см'Ь 
шанными посе вами гороха с овсом,  
иногда с бобами, вики с овсом,  кп 
торый в значительной ме ре  при пн 
ве стной пропорции предохраняете вику 
от П. Чистые посе вы вики вылегаюп. 
неминуемо, и если производятся,то толи. 
ко но рутине . Недостаточно устойчивы 
ми часто оказываются и посе вы круп 
ных ре дко-стоящих растений, боле н 
других кукурузы, которая часто опри 
кидывается ве трами; предохранитель 
ныя ме ры—глубокий (относительно) пи 
се в и окучиваниф. Гораздо боле ѳ гиболь 
но П. для собственно хле бов,  а такж»> 
для се мениых посе вов многоле тних и. 
трав.  Причиной П. раньше считалси 
недостаток кремнекислоты. Теперь при 
пято думать, что явление вызывается пи 
преимуществу недостатком све та: при 
густом стоянии им бе дно снабжаютсв 
близкиф к поверхности земли стебли 
В этой обстановке  нилшия междоузлия 
вытягиваются, кле точныя сте нки утоп 
чаются, стебли теряют прямость. II 
способствуют также не которыя гриб 
ныя заболе вания, а с друг, стороны- 
заморозки. От П.,вызываемаго ливнями 
(а иногда и средней силы дождями), 
хле ба часто способны вполне  оправлять 
ся, могут ложиться и вставать ни
сколько раз.  Степень вреда, приноси 
маго П., зависите боле е всего от того 
периода, начиная с котораго посе тѵь 
перестал подниматься. Относител ыи « » 
безвредным остается позднее П., про 
исшедшее после  полнаго формирован! я 
зерен, —оно только затрудняете уборку. 
Гораздо опасне е раннее П., происшод 
шее до налива зерна, которое получаете 
в этом случае  очень низкое качество 
Видимо, происходите полное разстроЛ 
ство в движении веществ.  ІІравдп, 
молодыя растения боле е способны вы 
прямляться благодаря одностороннему 
росту узлов.  П. гораздо боле ѳ подвор 
жены озимые, которым свойствен буЛ-



ный рост,  че м яровые посе вы. П. 
распространено по преимуществу на за- 
иаде , в области озимой пшеницы, в 
сыром климате , который способству- 
от роскошному развитию вегетативных 
органов.  На восток П. продвигается 
также именно в сырые годы. Выра
ботка стойких сортов для России 
представляет еще благодарное поле 
для селекционера. Среди ме р,  преду- 
иреждающих П., прежде всего должен 
быть назван редкий посе в,  как об- 
щий способ борьбы. Мене е густые- по- 
се вы те м боле е уме стны с этой 
целью, что П. свире пствует главным 
образом на полях сильно удобрен- 
пых,  хотя в общем ре дкие посе вы 
лишь понижают шансы на П. Не - 
сколько боле е ре шающим средством 
представляются широкорядные посе вы, 
не столько ленточные, сколько через- 
рядные, лучше обезпечивающиф доступ 
света к нижним междоузлиям.  Вес* 
ной при угрожающей П. густоте  хо- 
рошим и довольно безопасным сред
ством будет сильное боронование или 
даже сре зывание части растений пололь
никами. Слабе ѳ де йствует укатывание. 
Гораздо опасне ѳ обкашивание даже вер- 
хушек,  при чем коса должна пройти 
выше зачаточнаго (осенью) или уже на- 
чавшаго развиваться (весною) колоса. 
Еще боле е пагубным сле дует считать 
даже осеннее стравливание, которое бѳз- 
пощадно практикуется в крестьянской 
России. Когда посе в уже вылег,  воз
можны в общем не слишком успе ш- 
ныя попытки поднять хле б искусствен
но, наприме р,  проходом навстре чу 
конных грабель. Фосфорнокислым 
удобрениям совершенно напрасно при- 
писывают чудесную способность пре
дотвращать П.; на сильных землях 
они его легко вызывают.  П. может 
легко отнять половину урожая зерна. 
Предохранять от П. семенныя травы 
также всего лучше ре дкими и черезряд- 
ными посе вами.

И . Якушшнъ.
Полежаев,  Александр Иванович,  

поэт,  родился в Петрограде  в 1807 г., 
в небогатой дворянской семье . Обла
дая от природы недюжинным поэти- 
ческим талантом,  П. в самом рас- 
цвете  сил сде лался жертвою крайне 
иеблагоприятных жизненных условий,

которыя сгубили и его талант и его 
самого. Поступив в 1823 г. в мос
ковски университет,  П. шумно прово
дил  жизнь в обществе  молодежи, от
личавшейся удальством и молодече- 
ством,  среди которой и сделался из- 
ве стен,  как автор бойких и сме - 
лых „нецензурных“  стихотворений, не- 
ре дко очень скабрезнаго соде ржания. Из 
них особенно славилась юмористиче
ская поэма „Сашка“,име вшая в его жиз
ни роковое значение. Он был за нее аре- 
стован и в 1826 г. отдан в солдаты, 
a зате м,  за самовольную отлучку из 
полка, был судим,  как бе глый сол
дата, военным судом и отправлен 
на Кавказ.  Все это страшно потрясло 
П., а безвыходная доля его на Кавказе , 
окончательно сломила его; под гнетом 
отчаяния и раскаяыия за безвременно 
погубленную жизнь, он впал в мрач
ное настроение, стал пить и погиб от 
чахотки в 1838 г. Поэзия его, отличаясь 
полною искренностью и будучи непо- 
средственным отголоском пережитых 
впечатле ний, является одной из мрач- 
ных страниц русской литературы, 
как вопль истерзанной души несчаст- 
наго неудачника — жертвы ненормаль- 
ных сторон общественной и личной 
жизни; таковы его стихотв.: „Я поги- 
бал,  мой злобный генийторжествовала, 
„Не расцве л и отцвел“ , „Море“, „К 
моему гению“, „Це пи“, „Арестанта“ и 
др. А между те м в этой поэзии с 
заме чательною страстностью и силою 
выражения отражались не одни только 
личныя настроения: его муза была спо
собна подниматься до глубоких и воз- 
вышенных созерцаний, носивших в 
себе  задатки истиннаго поэтическаго 
вдохновения („Моление о чаше “, „Гре ш- 
ница“, „Пир Валтасара“)* Сборники его 
стихотв. сначала выходили под разны
ми названиями: „Кальян“ , в 1833 и 1836 
гг., „Арфа“ в 1838 г., „Часы выздоровле- 
ния “ в 1842 г. и, наконец,  в 1857 г. 
в Москве  вышло новое издание его сти
хотв. со статьею Бе линскаго, которое по
том повторялось не сколько разъ.

Поле зре ния, см. XV*, 104/05.
Полетарх,  см. архонты и XVI, 568.
Поленика, см. княженика, XXIV*, 373.
Полента, итальянское национ. блюдо, 

густая каша из маисовой или кашта
новой муки; ср. пеллагра.



Полента, да, знатная равеннская фа- 
милия, родоначальником которой был 
в XIII в. Гвидо Старший. П. стали 
тираннами Равенны и удержались до 
1441 г., когда Равенна перешла под 
власть Венеции. О Гвидо Новелло да П. 
см. XVII, 612.

Поленц,  Вильгельм фон,  не м. пи
сатель, род. в 1861 г. в консерватив
ной поме щичьей семье ; изучал юрис- 
пруденцию; в Берлине  испытал влия- 
ние натурализма и проникся интересом 
к социальным проблемам;  дебютиро- 
вал в 1891 г. драмой Heinrich von 
Kleist; сде лался после дователем рели- 
гиозных идей Морица ф. Эгиди; поки- 
нул столицу, чтобы стать поме щиком-  
воспитателем (как герой в его ро- 
мане  Der Grabenhäger); путешествовал 
по Америке  (которую описал в книге  
Das Land der Zukunft); ум. в 1903 г. Ду
ховно связанный не с городом (где  
происходит де йствие мене е значитель- 
ных его романов,  напр. Liebe ist ewig), 
а с деревней, П. дал в своих трех 
главных произведениях широкую кар
тину быта и нравов те х трех групп,  
на которых покоится аграрная куль
тура,—священника (Der Pfarrer von Brei
tendorf, 93), крестьянина („Крестьянин“ , 
95) и поме щика (Der Grabenhäger, 97). 
Челове к консервативных убе ждений, 
ве ривший в „великое будущее“ юнкер
ства, П. был,  как писатель, одним 
из наиболе е ярких представителей 
так наз. Heimatkunst, т. е. направления, 
изображавшаго, в противоположность 
большому космополитическому городу, 
сельский и поме щичий быт те х или 
иных провинциальных областей Гер- 
мании. К переводу на рус. яз. „Крестья
нина“,где изображенатрагическая участь 
мелкаго сельскаго хозяина, погибающа- 
го под напором городского капитала 
и крупнаго землевладения, написал пре- 
дисловие гр. JI. Н. Толстой. Автобиогра- 
фический характер носит роман Wur
zellocker (1902). В после дние годы П. 
перешел от романа к лирике  (Ernte
zeit). О нем см. Bartels, W. von Polenz.

В. Фриче.
Ползуны, Anabas, род из сем. ла- 

биринтовых,  отличаются зазубренным 
краем жаберной крышки. Самый изве ст- 
ный вид A. scandens, свыше 20 см. дли
ны, сверху буровато-зеленаго цве та, сни

зу желтоватаго, спинной и заднепрохо.ч 
ной плавники фиолеговаго цве та, брюим 
ные и грудные—красноватаго. Водитпи 
в вост. Индии и на островах Мал im 
скаго архипелага в стоячих и току 
чих водах,  иногда выле зает из воды 
и может продолжительное время быти 
на суше . Мясо вкусное, поэтому П. пи 
лавливаются туземцами в большом и, 
количестве . М. IL

Ползушник,  см. вербейникъ.
Полибазит (евгеновый блеск) , соре 

бряная руда, кристаллиз., повидимому. 
в ромб, системе ; кристаллы табличи 
тые, но П. встре чается также в сплоип 
ном виде  и вкрапленным.  Тв. 2...2,„. 
уд. в. 6....6,25, цве т желе зночерный. Хим 
состав:  9(Ag2Cu2)S+(Sb,As)2S3. Встре чп 
ется вме сте  с красной серебряной ру 
дой и с серебряным блеском,  по 
ре же их.  Ме сторождения: Фрейберп,, 
Иоахимсталь, Гуанаксуато в Мексика, 
Невада и Идаго. М. Я.

Полибий, греческий писатель, авторь 
первой всеобщей истории, род. ок. 210- 
205 г. в Мегалополе ; играл видную 
роль в истории Ахейскаго союза в эпо 
ху борьбы римлян с Македонией; поел ь 
битвы при Пидне  (168) попал заложим 
ком к римлянам;  прожил в Рим Ь 
16 ле т (166—150), в доме  Эмилия Пам 
ла, воспитывал его сыновей, между про 
чим будущаго завоевателя Кареагепм. 
Сципиона Эмилиана. Отпущенный на ро 
дину, он скоро вернулся к Сципиопу» 
присутствовал при взятии Кареагопм 
(146), откуда поспе шил в Грецию, где 
те м временем взят был Корипт. 
(146). Посредничая между Римом и по 
бе жденной Элладой, он,  по поручен ию 
римлян,  умиротворял страну, приучал 
эллинов к новому порядку вещей, п 
этой де ятельностью своей снискал блм 
говоление обе их стран.  П. много пу 
тешествовал (по Галлии, Испании,Афрп 
ке , Понту, Египту); ум. ок. 128—123 г 
„Всеобщая“, „всемирная“ история П. in. 
40 книгах (до нас дошли це ликом и. 
первыя 5 кн., остальное в передаче Лп 
вия), обработанная автором после  146 г., 
обнимает время с 220 г. до P. X. до 
разрушения Кареагена, Коринеа и ум и 
ротворения Греции. Ея основная тема- 
выяснить, как,  когда и почему все  по 
ве стныя части обитаемой земли подпм 
ли под власть римлян.  Произошло это



но случайно, a вполне  закономе рно, с 
силой естественной необходимости. П. 
убежден в закономе рности истории, 
развития настолько, что считает воз- 
можным на основании прошлаго пред
сказывать будущее. Нужно уловить вза
имное сце пление, связь событий, чтобы 
понять исторический процесс. Свою исто- 
pi ю П. называет „прагматической“ (он 
впервые вводит этот ныне  столь хо
довой термин) , разумея под этим 
политическую историго, де яния народов,  
государств и властителей, притом ис- 
торию поучительную, дающую уроки для 
будущаго. Отводя заме тную роль гео- 
графическим условиям,  П. считает 
государственное устройство римлян 
главной причиной их успе ха. Чтобы 
нстория оказалась полезной, она должна 
быть достове рной, правдивой, должна 
точно передавать происшедшее; если тра- 
гик стремится к правдоподобию для 
иотрясения зрителей, це ль историка — 
истина для поучения любознательных 
людей. Поэтому П. старался по возмож
ности наблюдать события лично, изучал 
документы (донесения, договоры, прото
колы и т.п.), критически пользовался тру
дами историков - предшественников 
(см. XVI, 535). НѳЪбходимо историку и 
бѳзпристрастие, но в нем П. уступал 
Фукидиду; П. был все-таки грек в ду- 
ше , и не которыя страницы его труда 
являются как бы плачем  надъЭлладой- 
рабой. В конце  концов П. однако при
мирился с римским завоеванием,  да
лее называлъего„прекрасне йшим  и бла- 
готворне йшим де янием судьбы“. За
слуга П. в том,  что он расширил за
дачи истории, стремился, даже больше 
Фукидида, к достове рному знанию, ста
рался уловить причинную связь собы- 
тий в разных концах тогдашняго ми- 
ра (см. XX, 273), сде лав этим свой 
трудъ„одним из в е личественне йших 
нсторических произведений все х вре- 
мон“ , несмотря на не которую сухость 
его „солдатскаго“ стиля. Лучшее издание 
токста Hultsch (1888, изд. 2-е); рус. перев. 
О. Г. Мищенка со вступит, статьей. Мо- 
пографии о П.: О. Cuntz, Polybius u. sein 
Werk (1902); Her cod, La conception de Phi- 
Ntoire chez Polybe, 1902.

И . Шитцъ.
Полива, или глазурь, см. гончарное 

производство, XV, 435.

Поливанов,  Петр Серге евич,  род. 
в 1859г.въпоме щичьей семье .Въ1876г., 
выйдя из 7-го класса гимназии, он уча- 
ствует в сербском возстании; посту- 
пив в 1877 г. в медико-хирургическую 
академию, П. вращается в револ. круж- 
ках,  участвуя в манифестациях того 
времени. В 1878 г. его высылают в 
Кадников.  Вернувшись в 1880 г. в 
Саратов,  П. организует „Саратовский 
центральный кружок партии Народн. 
Воли“. В 1882 г., за попытку освободить 
из тюрьмы Новицкаго, военный суд 
присуждает П. к смертной казни с за- 
ме ной безерочн. каторгой. П. проводит 
2 года в Алексе евском равелине  и 18 л. 
в Шлиссельбург^. В 1903 г. П. был 
отправлен на поселение в Акмолин
скую область, откуда он бе жит за гра
ницу и примыкает к партии с.-р. 4 авг. 
1903 г. П. застре лился в Лориане  (Фран- 
ция). Им написан ряд стихотворений 
на рус. и франц. языках,  автобиогр. 
разсказ „Кончился“, воспоминания об 
„Алексе евском равелине “ и др. Обстоят, 
биография П. — „Саратовский семидесят- 
ник“  („Мин. годы“ 1908). О. С-товъ.

Полигалит,  минерал порядка суль- 
фатов,  кристаллиз. столбиками в па- 
раллельных волокнистых,  листова- 
тых аггрегатах;  безцве тен или мяси
сто- или кирпично-краснаго цве та, ре д- 
ко се рый с слабо-жирным блеском;  
тв. 3,5; уд. в. 2,7; состоит из се рно- 
кисл. извести с се рнокисл. магнезией и 
кали, встре чается в залелсах каменной 
соли, в Стассфурте , Ишле  и др.

Полигамия, см. брак,  VI, 446.
Полигенизм,  или полифилетизм  } 

см. антропология , III, 233.
Полигимния (Полимния, т. е. „знаю

щая много гимнов“ ), одна из девяти 
греческих муз,  представительница тор- 
жественнаго пе ния при богослужениях 
и изобре тательница лиры. Она изобра
жается закутанною в плащ и задум
чиво опирающейся на скалу.

П олигисторъ(греч.,„многознающий“), 
ученый, обладающий обширными сведе - 
ниями в разнообразне йших отраслях 
знания (напр., Казобон,  Скалигер,  Сал- 
мазий, Лейбниц и др.).

Полиглот (от греч. polyglottos, мно
гоязычный), челове к,  Знающий не сколь- 
ко языков,  таклге словарь или др. из- 
дание на не скольких яз.



m Полигнот— Полимеризация молекулъ.
Полигнот,  знаменитый греческий 

живописец,  родом из Ф азоса, уче- 
ник своего отца Аглаофона, жил око
ло 450 г. до Р. Хр. в Аѳинах,  которыя, 
подобно Дельфам,  за великия произве- 
дения дали ему право гражданства. П. 
произвел много эпических компози- 
Ций, из которых главныя находились 
в Лесхе , в Дельфах.  Одна из них 
представляла завоеванную и дымящую
ся Трою и греков,  собирающихся от
плыть с добычею, другая — посе щение 
Одиссеем преисподней. Это были вели
чествен. фресковыя композиции, слегка 
окрашенныя, выпукло выступавшия на 
све тлом фоне  сте ны, производившия 
сильн. впечатл. Мотивы его фресок по
вторялись оч. часто (ср. XVII, 72). H. T.

Полидор,  см. Лаокоонъ.
Поликарпическия, Polycarpicae, ра- 

стения, многократно цве тущия; таково 
большинство многоле тних растений.

Поликлет,  знаменитый греческий 
скульптор и архитектор V в. до Р. Хр., 
ученик Агелада, родом из Сикиона, 
стал воглаве  аргосской школы, был 
современником и соперником Фидия 
и пользовался почти таким же поче- 
том.  Лучшия его произведения—колос
сальная статуя Геры из золота и сло
новой кости для храма в Аргосе , До- 
рифор (копьеносец) , Диодумен (юно
ша, повязывающий себе  вокруг головы 
повязку), атлет,  счищающий желе зною 
скобкою пыль после  гимнастических 
упражнений, два нагих мальчика и ама
зонка; после дний тип воительницы им 
был создан с таким совершенством,  
что остался неизме нным для целаго 
ряда поколе ний ваятелей. Главную за
дачу художественной де ятельности П. 
составляли не столько идеальные обра
зы богов,  сколько фигуры юношей - 
атлетов и мужественных амазон ок.  
Он ставил эти фигуры, спокойно стоя- 
щия, на одну ногу, слегка свободно при- 
подняв другую. Это сообщило статуям 
свободу движения и гибкость. Идеальный 
по структуре  фигуры, стройныя, раз
витый, П. ле пит большими простыми 
планами, подчеркивая главныя линии. 
В строгости форм,  в угловатости го
ловы, в не сколько тяжелых,  корена- 
стых пропорциях обнаруживаются ха
рактерный особенности пелопоннесской 
школы. Н. Т .

Поликлиника, клиника по многими 
боле зням;  в Германии городская кл п 
ника, по организации отличающаяся от», 
обычных клиник (сж) те м,  что сту 
денты-медики старших курсов 'под », 
руководством профессоров оказыim 
ют помощь больным на-дому. ТакоП 
вид П. сущ. только в Германии.

Поликрат,  тиран о-ва Самоса (ок. 
635—515 до P. X.; см. XVI, 678). Свое пол»» 
жение старался упрочитьпобедоносными 
войнами, благодаря которым приобре л »• 
почти все  окрестные о-ва и доставилъСи 
мосупервенствующую роль наЭгейском ». 
море . Во внутр.управлении он опирался 
на сильное наемное войско, во вне шпой 
политике  он заключал союзы и бозцо 
ремонно их нарушал и широко рая 
вил пиратство. Благодаря громадным », 
средствам,  он много строил,  и его 
двор был одним из самых блестя 
щих дворов того времени; при ном г 
ые которое время жилъАнакреон. П.был 
убит персидским сатрапом,  замаши» 
шим его в Магнезию (в 515 г.).

Полигаеризация молекул.  Суше 
ствуѳт довольно обширный ряд жид
костей, свойства которых представля 
ют систематическия уклонения от за 
конов,  оправдывающихся для болыпип 
ства те л в жидком виде . Так,  наир., 
вообще име ет ме сто правильность, m. 
силу которой с усложнен]ѳм состава 
химическагосоединения повышаѳтсятом 
пература кипе ния его: хлористый вод<ь 
род кипит при—100°, бромистый воде 
род при—73°, иодистый водород при 
—23°; поэтому можно было бы ожидать, 
что фтористый водород HF будет кп- 
пе ть приме рно при—120°; между те м 
его температура кипе ния оказывается 
равной+19°,4, сле д., на 140° выше ожи 
даемой. Такое же несоотве тствие обла 
руживает вода, для которой на основа 
нии различных сопоставлений можно 
было бы предполагать нормальную том- 
пературу кипе ния приблизительно рап
ной—100°, a не-f 100°. Основание все хч. 
отступлений подобнаго рода видят пь 
том,  что молекулы отступающих ne 
ществ в жидком состоянии име юги. 
состав,  боле ѳ сложный, че м тот,  ка 
кой выражается их формулой. Поэтому 
состав жидкой молекулы фторисгаге 
водорода соотве тствует не формуле ІІК, 
a скоре е формуле  H3F3; молекула вод».»



будет име ть формулу Н40 2 или даже 
I Ів03 и т. п. Это явление наз. молекуляр
ной ассоциацией, или П. Существуетъце - 
лый ряд методов для опреде ления 
степени П.; изсле дования показали, что 
но ме ре  повышения температуры поли- 
моризованной жидкости степень П. убы- 
иает— происходит постепенное распа- 
дение сложных молекул на простыя 
(диссоциация). К числу особенно сильно 
иолимеризованных жидкостей относят
ся вода, спирты и органическия кислоты, 
т. е. те ла, в состав которых входить 
гидроксильная Группа ОН.-В  не кото- 
рых случаях П. наблюдается и въга- 
зах:  так,  пары жирных кислот (му
равьиной, уксусной) состоят при обык- 
иовенных температурах гл. обр. из 
удвоенных молекул.  А . В.

Полимерия, особый случай изомерии, 
когда два или не сколько веществ (так 
паз. „полимеры") при одиом и том же 
ироцентном составе  име ют различ
ный молекулярный ве с.  Такие случаи 
довольно часто встре чаются между слож
ными телами, так,  напр., ацетилен,  
С2Н2, и бензол,  С6Нб; циан,  (CN)2 и па- 
рациан и т. д. Изве стны случаи П. так
же и среди простых тел,  напр., кисло
род,  02, и озон 0 3. Полимеры всегда бо- 
ле е или мене е ре зко отличаются друг 
от друга по своим физическим и хи- 
мическим свойствам.  Их взаимный 
превращения друг в друга в одних 
случаях происходят одинаково легко 
в обоих направлениях,  напр., уксус
ный альдегид и паральдегид.  В дру
гих случаях одна из полимерных 
форм является при обычных услови- 
ях боле е устойчивой; для получения же 
и сохранения другой, мене е устойчивой 
формы, приходится создавать особыя 
условия (ср., напр., кислород и озон;  
циановая к-та, CN04, и ея полимеры и 
т. п.). С. Наметкинъ.

Полиморфизм 1) у растений. Наибо- 
ле е распространен у грибов,  где , смо
тря по условиям питания, могут образо
вываться очень различныя по форме  спо
ры, соотве тственно приспособленный к 
размножению растений при даниых у сло- 
виях.  Прекрасным приме ром П. мо
жет служить, иапр., х л е бнаяржавчина 
(см. ХУИ, 106). Другим приме ром П. 
является развитие различных цве тов 
на одних ите х же растениях.  Диморф

ными прежде всего являются растения 
однодомпыя, у которых на одних экзем - 
плярах развиваются и женскиф и мужскиф 
цве тки. Иногда однодомныя растения, кро- 
ме однополых, производят и двуполые, 
при чем у орхидеи Catasetum все  три 
стороны цве тков настолько различны, 
что раньше, пока не заме тили их по
явления на одном и том лее растении, 
их относили к различным видам.  Да- 
ле е, у не которых растений, кроме  обык- 
новенных цве тков,  образуются еще 
мелкие, закрытые цве тки, наз. клейсто- 
гамными. У мног. сложноцве тных и у 
калины краевые цветки устроены иначе, 
че м срединные, напр., нере дко они без- 
полы. У ые к. акантовых цве тки в со- 
цве тии трех родов:  краевые бодыпие, 
боле е внутренние средних разме ров,  
срединные—клей стогамные. К П, мож
но отнести и гетеростилию (см. XIV, 457).
2) П. у животных,  см. животныя, XII, 
268/69, гидромедузы, муравьи, пчелы. 3) П. 
в минералах,  см. кристаллографгя, 
XXV, 613/15.

Полиневритический психоз,  см. 
Жорсаковская болтьзнь.

Полинезийцы, зкители Полинезии (см.)- 
Они представляют обособленную этни
ческую группу, которая сравнительно 
недавно поселилась на занимаемых ею 
теперь островах,  найдя их отчасти 
совершенно пустынными, отчасти заня
тыми народностями совершенно иного 
происхождения. Сле ды метизации с эти
ми боле е ранними засельниками остро
вов можно констатировать у П. Новой 
Зеландии и Гавайских островов.  На 
архипелаге  Фиджи борьба с туземцами 
кончилась неблагоприятно для П., и на 
этом архипелаге  преобладающую роль 
получили меланезийцы. Не которые из 
боле е старыхъэтиографовъ(Эллис)  при
писывали П. американское происхожде- 
ние. Это мне ние, разуме ется, совершенно 
ошибочно, и если были культурныя взаи- 
моде йствия между Полинезией иОкеанией 
вообще и Амери кой, так скоре е можно 
говорить о влиянии Океании на Америку, 
че м обратно. П. несомне нно пришли 
на занимаемые ими теперь острова с 
запада или, точне е, с се веро*запада, и 
можно боле ѳ или мене е просле дить пути 
их колонизации от острова Буро (около 
Серама), откуда выводил их происхо- 
ждение Катрфаж.  Конечно, и этот не



большой остров был лишь этапом на 
пути их долгих странствований, но 
всякия попытки проникнуть еще дальше 
вглубь истории П. представляются совер
шенно гадательными. Нове йший изсле - 
дователь П. и мелаиезийцев Джордж 
Браун,  проведший на островах Вели- 
каго океана 48 ле т и все время нахо- 
дившийся в самом те сном общении 
с туземцами, склонен искать родину 
меланезийцев и П. в Индии, в долине  
Ганга. Мне ние это не представляется 
совершенно неприфмлемым, но привести 
какие-либо положительные факты въего 
подтверждение боле е че м трудно. Раз
бросанные теперь по множеству остро- 
вов,  отде ленных друг от друга об
ширными морями, П. попали на эти 
острова не совсе м случайно, не по од
ной прихоти ве тров и морских тече- 
ний, забрасывавших их на отдаленные 
острова, откуда они не уме ли выбраться. 
Они добровольно отправлялись на по
иски нэвых земель, забирая с собою 
семьи, животных,  растения, домашнюю 
утварь, не останавливаясь перед отда
ленными и рискованными плаваниями. 
Они име ли обширныя пироги, наиболь
шая из которых поднимали по 100— 
150 челове к и которыя, несмотря на 
простоту постройки, отличались значи
тельной устойчивостью благодаря остро
умному приспоеоблению в виде  утле- 
гара. Они хорошо управлялись с пару
сами и знали основныя правила судо- 
вождения. Не име я компаса, они те м 
не мене е очень хорошо разбирались в 
румбах и уме ли придать судам нуж
ный курс.  У них было даже не что в 
роде  морских карт,  на составление ко
торых нужно было не мало остроумия 
и изобре тательности. Теперь П. очень 
охотно принимаются в качестве  матро- 
сов на европейския суда, плавающия по 
водам Вѳликаго океана; нередко экипа
жи таких судов состоят сплошь из 
П. Искусству в мореплавании П. не усту
пало высокое развитие у них не кото- 
рых других элементов культуры. Они 
име ли детально разработанный религиоз- 
ныя системы, с выработанной религиоз- 
ной практикой, порою вме шивавшейся 
во все  мелочи жизни. Своеобразный ин
ститута „табу“ (см.) не представляет 
особенности одних П., но ни у какой 
другой народности он не был такъ

разработан,  как у них.  У не которых » 
из П. племен есть уже и выработай 
ный института жречества. Социалышм 
жизнь П. тоже отличалась значительном» 
сложностью; они уже жили государствен 
ной жизнью, имели наследствениых 
вождей, пользовавшихся иногда очош. 
большою властью и уже име вших in, 
своем распоряжении сложившийся адмн 
нистративный механизм.  В этом от 
ношении между отдельными полипе;», 
племенами были, впрочем,  большия pati 
личия, зависе вшия отчасти от разми.- 
ров островов и самих племен,  от
части от других причин.  Иаме чалоп, 
у П. уже и де ление насословия. Высоко 
были развиты у П. и не которыя сторо 
ны материальной культуры, равно как 
и не которыя эстетическия способности. 
Ре зныя украшения маори, скульптурный 
изображения на островах Пасхи и осо- 
беино татуировка, распространенная 
почти на все х островах и отличаю 
щаяся заме чательной сложностью и тех- 
ническим совершенством рисунка, ста- 
вят П. в число народностей с на и 
боле е развитыми эстетическими потреб
ностями. И в то же время в жизни 
П. сохрянялось очень много грубаго м 
примитивнаго. До прибытия европейцев!» 
они не были знакомы с металлами и 
довольствовались орудиями из дерева, 
камня и кости. Их семейныя отношенил 
отличались значительной простотой и 
грубостью, а их терминология родствеп- 
ных отношений является наиболе ѳ про
стой на всем земном  шаре име стами 
знает только различия по полу и воз
расту. На многих из полинез. остро
вов сохранялось и очень широко прак
тиковалось людое дство. Основу хозяй
ственной жизни П. составляло разведе
т е  плодовых деревьев:  кокосовых 
пальм,  бананов,  хле бнаго дерева, таро 
и т. д. Мясная пища играла в их оби- 
ходе  очень ограниченную роль. Из до- 
машних животных они разводили со- 
бак,  а потом свиней. Охотой они со- 
все м почти не занимались. Рыбная ло
вля, наоборот,  играла в их жизни 
большую роль. А. Максимовъ.

Полинезия, область мелких остро
вов Великаго океана, составляет вос- 
точн. часть Океании и простирается гл,
о. от 180° вост. долг, (от Грин.) до 
230°. Состоит из множества остров-



пых групп и отде льных островов,  
отстоящих друг от друга на сотни 
ii тысячи верст.  Самый большой архи- 
пол аг— Гавайи (см.), площ. 16.784 кв. км., 
приналл. С.-A. Соѳд. Шт. и располож. 
иод се в. тропиком.  Все  остальные о-ва 
гораздо меньше (площ. 9.724 кв. км.) и 
лежать гл. о. в южн. полушарии, при 
чом наибольшее скопление нах. между 
южным тропиком и 10° южн. шир. 
Сюда относятся о-ва: Тонга (британск.), 
Самоа (брит, и Соед. Шт.), Кука (брит.), 
Таити (франц.), Паумоту (фр.), Маркиз- 
сисиф (фр.), Тубуаи (фр.); ближе к эква
тору нах. о-ва: Эллис,  Феникс,  Токе
лау, Манаики и Центр.-полинез. Спорады 
(мсе  брит.). Кроме  этих,  есть много бо- 
лее мелких групп и отде льн. остров- 
ков.  К II. причисляют также лежа- 
щиф далеко на в. (между 250° и 260°) 
о-вки Св. Пасхи и Салас- и-Гомес,  при- 
иадлеж. Чили. Все  о-ва П., разбросан
ные на огромном пространстве , отли
чаются многими общими особенностями 
природы и однородным составом на
сел ения, составляющаго особую полкне- 
аийскую группу или расу. ІИолинезийская 
народность (маори) живет еще на боль- 
иних о-вах Нов. Зеландии,но после дниф, 
нме сте  с примыкающ. мелкими архи
пелагами (в т. ч. о-вами Кермадек) , вы
деляются обыкнов. в особую область. 
Иногда причисляют к П. о-ва Фиджи, 
по правильне е относить их к Мелане- 
пиидак же, как о-ва Джильбертък Ми
крон езии. Все  о-ва П.вулканическаго или 
коралловаго происхождения; коралловый 
образования достиг, большой мощности, 
по основание их,  ве роятно, всегда по
коится на вулканах;  преобладающая 
форма их:  атоллы (см. коралловые о-ва); 
пулканич. о-вки также б. ч. окружены 
кораллов, рифами. Группы о-вов П. 
подымаются среди глубочайшаго океана 
(носточне е Тонга глубины боле е 9 км.) 
на подводных пьедесталах или цоко- 
лях,  кот. тянутся б. ч. в опреде лен. 
паправлении (с.-з.—-ю.-в.) и представл., 
но всей ве роятности, складчат. подвод
ные хребты, усаженные наверху вулка
нами. Из островных групп П. Га- 
найскиф, Самоа, Таити и Маркизскиф о-ва 
боле е обширны и возвышенны, сложены 
из базальтов,  туфов и друг, вулка- 
нич. продуктов,  достигая высоты: Са
моа 1.650 м., Таити 2.237 м., Гавайи 4.270 м.

в вершине  Мауна-Кеа и 4.168 м. в 
Мауна-Лоа. После дний—грандиозне йший 
из де йствующих вулканов земного 
шара, типа кальдеры; остальные вулка
ны б. ч. потухли и представляют лишь 
живописные обломки древних крате- 
ров.  Исключительно коралловый груп
пы Эллис,  Феникс,  Токелау, Манаики; 
за немног. исключ. также Паумоту и 
Кука, при чем Паумоту представл. наи
большее на земном шаре  скопление ко
раллов. о-вов.  Группа Тонга распадает
ся на две  части—вулканич. о-ва и ко
ралловые. Климат П. тропический и 
ровный (морской), средняя годов, темп,
б. ч. 22—26°, колебания темп, незначи
тельны; разница между средн. темп, наи- 
боле е теплаго и холодн. ме сяцев всего 
2° на Самоа и 6° на Тонга. Атмосферн. 
осадки обильны на з. и уменьшаются 
к в., вследствие усиливающагося влия- 
ния юго-вост. пассата, благодаря кот. во
обще преоблад. ясная погода и дождли
вость сравнит, невелика. Годов, колич. 
осадков на Самоа ок. 3.000 мм., Таити
1.200 мм., Гавайи 600—1.500 мм. Преоблад. 
дожди в течение южнаго ле та. В об
щем климат П. один из самых 
здоровых и приятных на земле . Флора 
отлич. многими эндемичн. формами, но 
ясно обнаружив, происх. от тропиче
ской южно-азиатской, что выражается 
также и в постепенном ея оскуде нии 
на в. Гористые о-ва покрыты густыми 
тропич. ле сами. Характеры, растением 
побережья и атоллов является кокосо
вая пальма; вме сте  с хле бным дере- 
вом (Artocarpus incisa) и панданусом 
составл. главне йшия туземныя полезн. 
растения, встре ч. даже на мелких ко
раллов. о-вках.  Кроме  того, име ют 
значение ямс,  таро, сагов. пальма, са- 
харн. тростник и др., а европейцами 
введена культура риса, ячменя, табака, 
кофе, хлопка и др. тропич. раст. Фауна 
небогата; млекопит. отсутств., за исключ. 
летуч, мышей; дов. много птиц и яще- 
риц.  Домашн. животн. ввезены евро
пейцами. Весьма богата морская фауна, 
доставл. це нную добычу (кашалоты, тре- 
панг,  или морской огурец,  Holothuria 
edulis, употребл. в пищу, раковина- 
жемчужница, гигантский моллюск Тги- 
dacna, раковина кот. служит туземцам 
для изде лий, гигантская черепаха). Ту
земное население П. исчисляется при-



кий к природе . В т е чение все х сред- 
них ве ков П. была в болыпом упо
треблены. Сохранилось множество рас- 
крашенных и позолоченных алтарей 
и статуй из дерева и камня, в рас- 
к р а с ^  которых заме тно стремление к 
усилению сходства с де йствительно- 
стью. П. не покидали для скульптуры и 
в эпоху Возрождения и рококо. В архи- 
тектуре  готическаго стиля П. тоже была 
в болыпом употреблении. Преде л П. 
положил Ренессанс,  после  чего она 
возродилась в первой полов. XIX в. В 
новое время де лаются попытки приме не- 
ния П. к скульптуре . К . Тарасовъ.

Полицейское государство, см. по
лицейское право.

Полицейское право (административ
ное право, наука о внутреннем упра- 
влении). Наука о П. п. посвящена изу- 
чению внутренняго управления. Ея со- 
держание и метод до сих пор точно 
не установились, и в этом отношении 
она представляет полную противопо
ложность другим публичноправовым 
дисциплинам— государственному пра
ву и уголовному. Не только теоретики 
не выяснили себе  объема и метода на
уки П. п., но далее содержате ея в зна
чительной степени изменяется с изме - 
нением национальных границ.  Англия 
не знает совершенно П., или админи- 
стративнаго, права; во Франции админ, 
п-во объемлет изучение организации и 
функций управления; в Германии только 
де ятельностьуправления подлежит изу- 
чению полицеистов,  учение об орга- 
нах управления отходит в область го- 
сударственнаго права. Хотя общие прин
ципы публичнаго п-ва созданы Фран- 
цифй и там же зародилась и юридич. 
обработка отде льных институтов вну- 
тренн. управления, но методологич. сто
рона науки П. п., как самостоятельной 
дисциплины, гораздо боле е разработана 
в Германии. На содержании и методе  
науки отразилась эволюция, пережитая 
государством и организацией внутренн. 
управления. Первыя работы об управле- 
нии появились в XVI в., когда стала 
складываться абсолютная монархия (см. 
абсолюшизм) . Оне  характеризуются тео- 
логическим  направлением и содержат 
сове ты государям,  как у правлять стра
ной. Це лью управления в ту эпоху было 
получение возмояшо боле е денег для

князя. Этой точкой зре ния и проникнуты 
первыя работы по изучению внутроишм и 
управления. Даже наука разематривал и п. 
как товар,  в смысле  непосредствен 
ной материальной полезности. Свобода 
сове сти провозглашалась в интеросп \ и. 
сохранения и размножения населен ил и 
развития торговли. На этой точке  зри 
ния стояли сложившияся к начплѵ 
XVIII в. камеральныя науки. Оне  pu о 
падалисьна политическую часть, экоио 
мическую политику и финансовую, нм ь 
ли це лью дать рецепты для самым, 
разнообразных отраслей управления 
В 1728 г. была учреждена в Галло и 
Франкфурте  первая кафедра эконом in 
полиции и камеральных наук.  Зйачи 
тельную роль в развиты науки упри 
вления сыграли общия философския non 
зре ния эпохи. Эвдемонизм,  господство 
вавший в философы этого периода, un 
имствовал у древних преклонен ии 
пред общим благом и давал тоорп 
тическое оправдание абсолютизму; пап р., 
Вольф,  видне йший представитель этого 
направления, сове товал вести к счм 
стью страхом и, исходя из общих и. 
принципов нравственной философи и, 
отстаивал право государя принуждати. 
подданных быть доброде тельиыми в 
религиозными. Все же основная и д е и  
эвдемонизма—„общее благо“, как це ли. 
управления, сравнительно с основное 
идеей камеральных наук (це ль уииpu 
вления — личное благо монарха), были 
шагом вперед.  Абсолютизм при:шп 
вался средством,  а не це лью. ІІауun 
П. п. выросла из эвдемонистическое 
философы и камеральных наук,  гп 
выде лением из после дних вопросом n 
финансоваго управления. Первая работе, 
дающая общую, хотя и безсистемную исл р 
тину управления, появилась во Франции 
(de la Mare, „Traité de la police“, 171Щ, 
но основателем  науки обыкновенно счм 
тается Юсти („Grundsätze der Polizei 
Wissenschaft“, 1756) и Зонненфельс (см,, 
„Grundsätze der Polizei Handlung u. Wo 
senschaft“, 1765). Если Деламар был i. 
откровенным защитником элементе р 
наго абсолютизма, то Юсти, под носи 
мне нным влиянием эпохи просве вю 
ния, видит в принципе  всеобщего 
блага границу усмотре ния власти. По 
степенное проникновение в науку про 
све тительных идей в XVIII в. (им



словам Маршета, „полицеисты разме
нивали настоящее золото эпохи просве - 
ицения на разме нную монету полицей- 
скаго государства“) вме сте  с разви- 
тием и усложнением административ- 
иаго строя оказало значительное влия- 
ние на изме нение методов и содержа- 
иииф науки. Поздне йшиф изследователи 
говорить не только о благе  государства, 
но начинают ставить вопрос о пра- 
вах личности и о принципиальных 
нреде лах вмешательства государства 
(Моль, Бе р ) . Наконец,  с упрочением 
после революции 48 г. конституционнаго 
строя и с прогрессом подчинения 
администрации закону, которое достиг
ло своей кульминационной точки разви- 
тия с учреждением особых админи- 
стративных судов,  делается возмож- 
ным изучение внутренняго управления 
с точки зрения права. На ряду с систе- 
матическим изучением внутренняго 
управления с точки зрения социологиче- 
ской,—его истории, желательных и воз- 
можных реформ (наука об управле- 
нии, созданная знаменитым Лоренцом 
Штейном) ,-дифференцируется и специ- 
альная юридическая дисциплина—адми
нистративное право (Г. Мейер,  Сарвей, 
Отто Майер,  Ульбрих,  Флейнер) . Эле
менты для изучения внутренняго упра- 
вления с юридической точки зрения 
были налицо уже в эпоху абсолютной 
монархии. Уже в этот период суд 
обособился от управления, и если в 
этой последней сфере господствовал 
принцип,  что в делах внутренняго 
управления нельзя жаловаться в суд 
(in Polizeisachen gibt es keine Apella- 
tion), то все же связанность власти в 
области гражданскаго права не могла 
не отразиться на ея юридическом по- 
ложении вообще. Так,  например,  со
здалась теория фиска, в силу которой 
государство в области гражданских 
правоотношений подлежало общей су
дебной ответственности. Но только с 
переходом к конституциоиному строю 
стало возможным сравнительно закон
ченное построение административнаго 
права, как юридической дисциплины.

Внутреннее управление правового го
сударства является гораздо более слож- 
пым,  чем управление государства 
полицейскаго. При конституциоином 
строе, в с илу принципиальной связан

ности власти правом,  деятельность 
управления может быть изучаема не 
только с точки зрения политической 
(оценка его значения) или социологиче- 
ской (выяснение причины той или дру- 
гой системы управления), но и юриди
ческой. Подданный признается субъек- 
том права, и между органами государ
ства и гражданами в области внутрен
няго управления возникают юридиче- 
ския отношения, которыя также подле
жать классификации и обработке, как 
юридическия отношении права граждан
скаго. Но и в догматической обработ
ке различаются два направления. Пре
обладающее до последняго времени те
чете  изучало с юридической точки 
зрения отдельный исторически сложив
шаяся отрасли управления (строительное 
право, школьное, санитарное и т. д.; 
Реслер,  Ленинг,  Кирхенгейм,  Сар
вей). Наука разбивалась на общую часть, 
где суммировались общие принципы, и 
особенную, посвященную анализу норм,  
регулирующих отдельный отрасли 
управления. Таким образом,  получа
лось сложное целое, не объединенное 
одним методом.  Отто Майер,  глава 
молодого догматическаго направления, 
сравниваѳт эту систему изучения вну
тренняго управления с такой система
тикой индивидуальных прав,  при ко
торой права каждаго лица разбивались 
бы не по общим юридическим фор- 
мальным признакам,  а по содержанию: 
на право сельскаго хозяйства, право пу- 
тешествий, развлечений и пр. Новая дог
матическая школа (От. Майер,  Флей
нер)  стремится объединить в общия 
юридическия понятия правовые элемен
ты, разбросанные по различным от- 
раслям внутренняго управления, и све
сти сложныя и запутанный отношения 
между гражданами и государством к 
простейшим юридическим формам,  
главным образом по типу институ- 
тов гражданскаго права, юридически 
неизмеримо более законченнаго.

Принципы, выдвигаемые этой школой, 
чрезвычайно привлекательны, но их 
осуществлен^ встречается с затрудне- 
ниями. Bo-1-х,  догматическое изучение 
предполагает установление вполне за- 
кончеиных юридических отношений 
между государством и гражданами, что,, 
в свою очередь, возможно только при



подчинении де ятельности внутренняго 
управления контролю независимаго су
да, общаго или специальнаго (см. адми
нистративная юстиция). Между те м,  
не говоря о России, где  мы име ем толь
ко эмбрион административной юстиции, 
даже в Германии, a те м боле е во 
Франции, связанность всей области вну
тренняя управления правом и контро- 
лем суда является пока недостижи- 
мым идеалом.  Bo-2-х,  самая слож
ность и разнородность различных от
раслей внутренняго управления создает 
чрезвычайный трудности для отвлечен
ной юридической обработки. Поэтому 
современный догматическия изследова- 
ния пока не идут дальше’ попыток 
дать общиф принципы публично-право- 
вых отношений в области внутренняго 
управления, которые далеко не охваты- 
вают всего разнообразия отношений го
сударства к гражданам в этой об
ласти. Но если границы науки все еще 
не обозначены окончательно, то, несо- 
мне нно, уже иайден путь к ея постро- 
ению. Во всяком случае , цри совре- 
менном положении, на ряду с адми- 
нистративным правом в собствен- 
ном смысле  слова име ет все  права 
на существование и наука о внутрен- 
нем управлении.

Первые элементы науки о полиции в 
России стали складываться в XVI—XVII 
вв. Работы Крыжанича, Котошихина, По- 
сошкова отражают западноевропейския 
течения эпохи. В конце  XVIII в. перево
дятся работы Юсти (1772 г.) и Зоннен- 
фельса. Первая оригинальная работа по 
праву внутренняго управления появилась 
в 1824г. (Петр Гуляев,  „Право и обя
занности городской и земской полиции и 
все х вообще жителей Российской имп. 
по их состоянию“). В 1835 г. была учре
ждена в русских университетах ка- 
ѳѳдра законов благоустройства и бла- 
гочиния, переименованная в 1863 г. в 
каѳѳдру П. п. Однако, ея первые пред
ставители внесли мало самостоятельна- 
го в русскую науку и ограничивались 
только ознакомлением с западно-евро
пейской литературой (Степанов,  Шпи- 
левский, Рождественский). Лишь во вто
рой половине  XIX в. появились инте- 
ресныя работы, посвященныя частью во- 
просам экономической политики („По
лицейское право“ Бунге, „Курс госу

дарственная благоустройства“ Лит »
вича), частью анализу внутренняго у и \т 
вления русская и иностранная („Пи 
лицейское право“ Андреевская). Сопри 
менная наука П. п. в России дал пи и 
еще не сформировалась. Каѳедры поли 
цейскаго права занимаются споцип.ли 
стами по государственному праву, и** 
политической экономии, и руководстик« 
по этой науке  име ют самый раит» 
образный характер.  „Полицейское при 
во“ проф. Дерюжинскаго дает дотиии, 
ный анализ учения о свободах и ря/п 
очерков по не которым вопросам ииѵ 
тренняго управления. В „Учебнике  nu 
министративнаго права“ проф. Иваиои 
скаго,после  чрезвычайно обстоятелыпи и 
очерка научных т е чений, мы находим и, 
краткий очерк форм внутренняго у при 
влеыия современная государства. IIроФ 
Тарасов,  оставаясь на точке  зре пии 
науки о полиции, разрабатывает исто 
рию и современное положение внутрип 
няго управления в России („Очерки пн 
полицейскому праву“); учебник п р о Ф  
Цытовича(„Лекциипо полицейскому при 
ву“) посвящен вопросам экономимо 
ской политики; Лазаревский („Русской 
государственное право“, т. II, „Админи 
стративное право“), Гессенъ(„Лекции пи 
полицейскому праву“, вып. I), Елистрм 
тов („Общие принципыадминистратни» 
наго права“) де лают попытки дип и 
в преде лах возможная догматичоскип 
анализ русская законодательств», и 
внутреннем управлении.

Л и т е р а т у р а :  Schmid, „Ueber dio I lo 
deutung der Verwaltungslehre als selbst» м 
diger Wissenschaft“ (1909); L . v. Sinn 
„Handbuch der Verwaltungslehre“ (188H),
0. v. Sarwey, „Allgemeines Verwaltun^'i 
recht“ (в Marquardsens „Handbuch <Um 
öffentlichen Rechts“, 1887); E. Loeuinu, 
„Lehrbuch des Deutschen Verwaltung» 
rechts“ (1884); G. Meyer, „Lehrbuch dm* 
Deutschen Verwaltungsrechts“ (1886); E * 
Meier, „Das Verwaltungsrecht“ (имни 
K. v. Stengel, „Wörterbuch des Deutsclwn 
Verwaltungsrechts“ (1890); „Jahrbuch »Im* 
öffentlichen Rechts“,herausgegeben ѵ.ЛнІІи 
nek, Laband, Piloty, 1907; Jahrbuch »l«*i 
Verwaltungsrechts“ Stier-Somlo, 1906; о 
Mayer, „Deutsches V erwalt ungsroc Ы * 
(1895—96); S. Fleiner, „Institutionen dt*» 
Deutschen Verwaltungsrechts“ (1911); n 
Mayer, „Le droit administratif allonumd''



(1903); G. Jèze, „Les principes généraux 
du droit administratif“ (1904); H. Berthe- 
Icmy, „Traité élémentaire de droit admi- 
Htratif“ (1908); M. Hauriou, „Précis de 
droit administratif“; его owe, „Principes 
do droit public“ (1910); Moreau, „Manuel 
do droit administratif“ (1909); R. Jasquelin, 
„Une conception d’ensemble du droit admi
nistratif“ (1899); Тарановскт, „Юридиче- 
стсий метод в государственной науке “
(1904); А. Горбунов,  „Методологическия 
основы дисциплин,  изучающих де я- 
тельность государства“ (1906); В. В. Ива- 
новскищ „Наука административная пра- 
па в ея прошлом и настоящем“  (Ж. 
М. Юст. 1903, XI); Я. Степановъ9 „О по- 
лиции, как науке  во Франции и Англии“ 
(1868). М. Загряцковъ.

Полициано, Анджело, собств. Андж. 
Лмбродэшнщ из ме стечка Монтепуль- 
чиано, итал. поэт,  род. в 1454 г., жил 
при дворе  Лоренцо Великоле пнаго, ум. 
в 1494 г. Гуманист,  писавтий элогии 
на лат. яз. и эпиграммы на греч., пере- 
водивший „Илиаду“ на лат., автор из- 
следований по архѳологии и римск. пра
ву, П. был вме сте  с те м ярким пред- 
ставителем итал. поэзии Возрождения. 
Возникшия по поводу побе ды Юлиана Ме
дичи в турнире  (неоконч.) Stanze per la 
Giostra, воспе вающия любовь Ю. Медичи 
к Симонетте  Катанео, вдохновили Ботти
челли к его картиие  „Весна“. „Орфей“ 
(Fabula di Orfeo) П. представляет пере- 
ход от „мистерии“ (с античным,  од
нако, сюжетом)  к драме . Кроме  того, П. 
принадлежит ряд лирических стихо- 
творений на итал. языке , любовнаго со- 
держания (баллады, rispetti). Отсутствие 
глубокаго чувства, изысканность обра- 
зов,  изящество стиха и идиллическое 
настроение—таковы отличительный чер
ты поэзии П., типическаго представите
ля гуманистической интеллигенции эпо
хи расцвета Возрождения. В . Фр.

Полиция. Слово П. носит отпечаток 
момента своего проникновения в право 
в эпоху Возрождения. Это офранцужен
ное греческое слово пбккйа—la police, 
politesse, которое сначала употребля
лось для обозначения государственнаго 
устройства, хорошая состояиия вещей 
и все х лиц управления, име ющих в 
виду его достижение, и, наконец,  вообще 
управления. В XV* в. оно натурализова
лось в Германии и получило право гра

жданства в городах,  где  начал скла
дываться современный политический и 
администрат. строй. Теоретики зарожда
ю щаяся в Германии абсолютизма (см.) 
выставили jus politiae монарха, право на 
управление, как его привилегию для обо- 
снования вторжения све тской власти в 
жизнь церкви, а потом (XVI, XVII вв.) 
для обосноваыия абсолютная права го
сударей на осуществление общ ая блага 
и земного счастья принудительными ме - 
рами, т. е. открывали возможность погло- 
щения государством и монархией лично
сти граждан.  В России слово П. впер
вые появляется в одном указе  XVIII в. 
и сразу получает всеобъемлющий хара
ктеру типичный для эпохи. На Западе , 
как поздне ѳ и в России, усложнение 
и развитие правового строя привело по
степенно к сужению полномочий и по- 
нятия П. Уже в XVIII в. философия пра
ва выдвинула принципу что усмотре - 
ние монарха ограничивается идеей об
щ а я  блага, что принуждение может 
име ть це лью охрану общественная по
рядка и спокойствия, а отнюдь не увели- 
чение благосостояния граждан.  Отсюда 
вытекает противоположение между П. 
безопасности и П. благосостояния , по
лучающее впосле дствии важное юриди
ческое значение: область благосостояния, 
где  ме ры принуждения не достигают 
це ли, постепенно выходит за преде лы 
компетенции П. Освободительныя идеи 
XVIII в. противопоставили всемогуще
ству государства права челове ка и гра
жданина. Вме сте  с те м понятиф и 
функции П. получили чрезвычайно узкое 
содержание. Функции П. свелись исклю
чительно к охране  общественнаго по
рядка и спокойствия. В правовом го- 
сударстве  получила господство презумп- 
ция.в пользу свободы индивидуума от 
государственнаго прииуждения. Въэтом 
смысле , по удачному заме чанию Флей- 
нера, принцип „все, что не запрещено, 
то дозволено“, получает юридическое 
значение не только в уголовном праве , 
но и в области внутренняго управления. 
Те м не мене ѳ чисто отрицательное 
опреде ление ГІ. не удержалось ни в 
науке , ни в практике . Bo-1-х,  история 
показала; что вме шательство государ
ства в экономическия отношения неиз- 
бе жно при современных социальных 
условиях и что, следовательно, орга-



нам принуждения могут быть вверены 
специальным законодательством и не - 
которыя положительныя функции, по ста
рой терминологии — соде йстви е  обще
ственному благосостоянию, и, во-2-х,  ха
рактерная особенность П. заключается 
не только в це лях,  но и в форме  и 
в методах де йствия (принудитель
ность, отсутствие процессуальных га- 
рантий). Идея П. находится в неприми- 
римом противоре чии с суровым фор- 
мализмом,  которым правовой строй 
считает нужным охранять свободу. 
Отсюда вытекают два вывода: один 
практический — необходимость создания 
особых форм надзора и контроль над 
де ятельностью П., по существу дискре- 
ционной, другой, теоретический,—неиз- 
бежность не которой расплывчатости в 
опреде лении П. Де йствительно, до сих 
пор не т ѳдинаго и точнаго опреде ле- 
ния П. Утвердившееся в науке  опреде - 
ление Лабанда: „существо П. заключает
ся в ограничении естественной свободы 
граждан в области внутренняго упра- 
вления ме рами принуждения в интере- 
сах общества или государства“,—наме - 
чает задачи П. только в самых об- 
щих чертах.  Так как понятиф инте- 
ресов общества и государства—чисто 
формальное понятие, содержание котора- 
го ме няется от случая к случаю, то и 
де лаѳтся необходимыми во-1-х,  устано- 
вление особаго судебнаго надзора за де й- 
ствиями П., подчинение ея администра
тивной юстиции (см.), и, во-2-х,  устано- 
вление такой формы надзора за де йствия- 
ми П., которая, не ограничиваясь контро- 
лем формальной стороны ея деятель- 
иости, име ла бы возможность опреде - 
лить, соответствует ли после дняя смы
слу закона или не т. В этом отношении 
громадное значение име ет особый вы
работанный французской судебно-адми
нистративной практикой, принципиаль- 
но обоснованный Гнейстом и в усо- 
вершенствованном виде  приме ненный 
в Германии порядок обжалования (re
cours pour détournem ent du pouvoir), o t- 
крывающий возможность обжалования 
даже таких актов полиции, которые, 
несмотря на вне шыюю формальную за
конность, противоре чат мысли законо
дателя. Русская судебно-административ
ная практика таюке допускает отме ну 
формально законных де йствий админи-

страции по несогласию их со смыслом« 
закона. П., как организованная си-и* 
принуждения, неизбе жна во все х игра 
слях управления, где  может итти рь*м 
о принудительными ме рах;  так,  гит» 
рят:  П. нравов,  П. образования, II. 
нитарная и т. д. П. безопасности об pu 
зуѳт особую область управления, ѵли 
управление проявляется исключительно 
как организованное принуждение, клн и 
„полиция “ (Ленинг) .П. безопасности of. 
нимает:  1) политическую П., фушсшп 
которой состоит в наблюдении neefe 
политической жизни в целях охрани 
государства от угрожающей ему опт 
ности. „В прежнее время—говорил .ІІп 
нинг— политическая П. являлась ср«и 
ством для подавления политической 
жизни народа. Отрицательный отпоит 
ния населения к П., который нередю. 
возрастали в ненависть, име ли причти 
в этих стремлениях политической I и 
2) Общую П., или П. безопасности, зада 
чей которой является устранение опасно 
стей, непосредственно угрожающих при 
вовым благам граждан.  При этоми. 
по старому принципу науки о П., при 
нуждение должно соотве тствовать снди 
сопротивления. Превышение этой ме ры 
является незаконным.  Особым видом ». 
может считаться судебная П., име ю 
щая це лью преследование и открыты 
уголовно наказуемых деяний иразыскм 
ние преступников.  В организацин II 
отражается также индивидуальная при 
рода правового строя того или другою 
государства. Наиболе ѳ узкий характери. 
носят функции П. по аыглийскому приму 
оне  обнимают только судебную II. и 
общую. Органами П. являются в А иигдии 
особые комитеты ме стнаго самоупрамдо 
ния (standing joint Committee), состоящы 
наполовину из представителей мири 
вых судей и представителей coirlm» 
графств. Участие государства выражшп 
ся в ассигнованы половины средстип., 
необходимых для содержания П. Цпи 
тральная властьсохраняет за собой при 
во, в случае  неудовлетворительной д иш 
тельности ме стнойП., отказать в су беи 
дии. Если вспомнить, что в Англии, б.и i и 
годаря институту Habeas Corpus Act, гм 
мое сильное орудиф принуждения — л им 
ноѳ задержание—находится под контр«» 
лем судебной власти, что незаконное т 
держание может повлечь за собой у иди



ту колоссальных сумм в виде  возна- 
граждения, то нам станет понятной 
строгая закономе рностьде йствий англий- 
скихъП.органов. Англия—единственная 
страна в Европе , где  П. пользуется по
пулярностью. На организации П. во Фран- 
ции отразился крайне централизованный 
строй страны. Органами П. являются: 
глава государства, осуществляющий свои 
полномочия исключительно в форме  из- 
дания общих норм,  мин. вн. д. (общия 
нормы и индивидуальный распоряже- 
ния),префекты, полиц. комиссары и мэры. 
Во главе  стоит министр вн. д., котор. 
непосредственно подчинена организа
ция по охране  общественной безопасно
сти (la surété générale), име ющая це лью 
обезпечить наблюдения во всех обла- 
стях территории и во все х отраслях 
администрации. Комиссары П., назначае
мые главою государства, и даже мэры, 
избранные комму нал ьным сове том,  в 
области полицейской де ятельности непо
средственно подчинены префекту. Пол- 
номочия П. очень значительны. Комис- 
сар,  как орган мин. вн. д., лишен 
права ареста французскаго гражданина, 
но име ет это право, как орган су
дебной П., хотя под условием пред-  
явления обвинения. Корпус жандармов,  
име ющий специальной це лью охрану об
ществ, порядка, подчинен одновременно 
министрам военному, вн. д. и юсти- 
ции. Для Германии типична полицейская 
организация Пруссии. Зде сь господству- 
ет принцип,  что государственная П., 
даже когда она вве ряется органам са- 
моуправления, осуществляется „именем 
короля“, и вся полиц.организация носит 
строго централизованный характер.  Во 
главе  полиц. управления стоит мин. 
вн. д.; ме стная П. сосредоточена в ру- 
ках регирунгспрезидента, котор. под
чинены органы уе здной (ландрат)  и 
городской П. В городах П. вве ряется 
бургомистру, или особому члену упра
вы, или специальным  „королевеким уч- 
реждениям“ . Характерную особенность 
прусской общей П. составляет на ряду 
с ея широкой компетенцией и подчине- 
иие контролю органов административ
ной юстиции. Заинтересованный гражда- 
иин име ет право обжалования де й- 
ствий П. по нецелесообразности (право 
жалобы) и незакономе рности (право 
иска). Юридическия после дствия жало

бы различны. После дней инстанцией 
всегда является независимый высший 
административный суд.  Политическая 
П. Пруссии име ет характерныя черты 
всякой политической П. и судебно-ад
министративному контролю не подле- 
жит.  П. в России характеризуется 
сложностью организации,многообразием 
форм и всеобъемлемостью компетенции 
(ср. губерния). Политическая П., выде лен- 
ная из общей в виде  самостоятельнаго 
корпуса жандармов,  подчинена одно
временно шефу корпуса—министру вн. 
д.и,через посредство начальника штаба 
корпуса,—воен. министру. Если деятель- 
ность корпуса жандармов направляет 
мин. вн. д. (тов. мин., заве дующий П. и 
департ. П.), то вся внутренняя органи- 
зация его, напр., служебный отношения, 
зависит от воен. м-ва — начальника 
штаба корпуса жандармов.  О подроб- 
ностях организации русской П. см. Рос- 
сия (управление).

Л и т е р а т у р а :  Fleiner, „Institutionen
d. Deutschen Verwaltungsrechts“ (1911); 
Ö. Mayer, „Deutsches Verwaltungsrecht“ 
(1896); Wolzendorff, „Die Grenzen der po- 
lizeischen Gewalt“; Biermann, „Privatrecht 
und Polizei in Preussen“ (1897); „Der Be
griff der Polizei und der Umfang des po
lizeilichen Verfügungs - und Verordnungs
rechts in Preussen“ в „Ver w. Arch.“, 3,1895; 
„Wörterbuch des Deutschen Staats- u. Ver
waltungsrechts“ v. pr. Fleischmann (1913); 
Mayer, „Theorie des französisch. Verwal
tungsrecht“ (1886); ct. „Polizei“, в „Hand- 
wörterb. d. Staatswiss. Conrad“; Stephen, 
„History of the Crim. Laws of Engl.“ (1883); 
De Ghampagny, „Traité de la police muni
cipale“ (1866); Block, „Dictionnaire de l’ad- 
ministrat.“; Brayer, „Dictionnaire général 
de police“ (1886); П . Ашлей, „Ме стное и 
центральное управлеииф Англии“ (1910);
I. Редлих,  „Английское ме стное упра- 
вление“ (т. I и II, 1908); Д . Ферли, „Ме ст- 
ноѳ управление в Соед. Штатах Се в. 
Америки“ (1910). М. Загряцковъ.

Полиандрия, см. брак,  VI, 446.
Полиогаиэлит,  заболе вание спинного 

мозга, протекающее как в острой 
(острый П.), так и хронической (хро
нический, П.) форме  и поражающее не 
только взрослых,  но и детей.—С па- 
толого-анатомической точки зре ния бо- 
ле знь характеризуется воспалением се - 
раго вещества в преде лах передняго



рога спинного мозга. Воспалительный 
процесс может тянуться по длиннику 
органа то на болыпем,  то наменыпем 
протяжении. Нере дки случаи, когда пе- 
редние рога бывают заде тьи в длину 
всего утолщеиия-^шейнаго или пояснич- 
наго; но встре чаются и такие случаи, 
когда воспалительный процесс в пе- 
редних рогах представляется разсе ян- 
ным на протяжении всего спинного 
мозга в виде  отде льных гне зд.  Из 
ганглиозных кле ток передыяго рога, 
заде тых воспалительным процессом,  
одне  погибают навсегда, другия—стра- 
дают лишь временно. Сле дствием пол
ной гибели кле точных элементов явля
ется атрофия как соотве тствующих 
нервных волокон в периферических 
стволахъ* так и отде льных мышеч- 
ных групп,  напр., мышц,  отводящих 
стопу кнаружи, мышц,  разгибающих 
голень в коле не , и т. д.; временное стра- 
дание кле ток передних рогов сказы
вается лишь временным параличом 
мускулатуры, выравнивающимся в пол
ной ме ре , как только закончится вос
палительный процѳсс. —Клинически бо- 
ле знь протекаѳт различно, смотря по 
тому, развивается ли она остро или хро
нически, поражается ли ею субъект де т- 
скаго возраста, или взрослый. Наиболе ѳ 
типичным считается острый де тский П. 
(см. дгътский паралич) .

Острый П . взрослых развивается и 
протекаѳт совершенно так же, как и 
де тский острый П., с те м лишь отли- 
чием,  что у взрослых после  боле зни 
не наблюдается ни обезображивания ко
нечностей, ни остановки в их росте .— 
Хроническая форма П. обычно име ѳт 
ме сто у взрослых.  Она протекаѳт мед- 
ленным темпом,  обусловливая атро- 
фический паралич большаго или мень- 
шаго числа мышечных групп. —Острый 
де тский П. является, несомне нно, инфек- 
циониым страданием;  за это говорит 
то обстоятельство, что боле знь очень 
часто развивается эпидемически, унося 
в изве стиой ме стности большое число 
жертв;  .за это говорят и эксперимен
тальный изсле дования, устанавливающая 
факт переноса заразнаго начала с че- 
лове ка на животных (на обезьян)  и 
с одного животнаго на другое (с обе
зьян на кроликов) . Острый П. взрос
лых,  в свою очередь, с полным пра-

вом может признаваться за болеишь 
инфекционную. Что же касается хропн 
ческаго П., то прямых доказательс'пп. 
в пользу его инфекционнаго происхи 
ждения до сих пор не име ѳтся; те м 
не мене ѳ теория инфекционнаго пропс, 
хождения хроническаго П. в настояпо'е 
время в наших глазах является пап 
боле ѳ приемлемой.—Л е чение острагодет 
скаго П. см. де тский паралич.  Ле чо 
ние П. взрослых,  будет ли он про 
текать в острой или хронической фор 
ме , строго говоря, сводится к провода 
нию симптоматической терапии.— Бол’Ьп 
рациональная и боле ѳ успе шная тори 
пия П.—де ло будущаго, но, несомне шт, 
недалекаго будущаго. Если в настоя 
щеѳ время для нас представляется ион 
можным получать экспериментальны!! 
П., то всего только один шаг к том>', 
чтобы тем  ж е  экспериментальным ну 
тем получить среды, способный им му 
низировать челове ка по отношению i c i . 

инфекционным началам,  обусловлп 
вающим возникновение полиомиэлитичо 
скаго процесса.—В последнее вромя. 
после  того, как убе дились в инфок 
ционном характере  страдания при II. и 
хорошо изучили свойства те х изме ип 
ний, которыя совершаются в спинном и. 
мозгу при этой боле зненной форме , им 
П. стали смотре ть как на подвид од 
ной общей инфекционной боле зни, нося 
щей название Heine-Medin'oecKoü болшт*. 
Эта после дняя болезненная форма, обя 
занная своим происхождением,  по im 
димому, изве стному инфекционному im 
чалу, клинически выражается различно, 
смотря по ме сту локализации боле апо 
творнаго начала: при локализации о т  
в головном мозгу мы будем имеп- 
перед собой энг^ефалит,  при лошиш 
зации в периферических нервным, 
ствол ах— полиневриту при специал ы и о п 
локализации в спинном мозгу—И.

Л. Даркшевичи*.
Полиоркет,  см. Димитрий Полир 

кетъ.
Полиэмбриония у растений, см. XX,
Полиэстезия, частный случай риш 

стройства общей чувствительности, п т  
зывающийся те м,  что при одиночномь 
раздражении строго опреде леннаго учмс и 
ка кожи больной воспринимает но одно, 
a не сколько ощущений в различныt i  
частях те ла. Л , Д ,



Полковник,  см. XVI, 216, прил., 5,8.
Полковой суд,  СМ . X, 651/3.
Полк,  тактическая и административ

ная войсковая единица, свойственная 
все м родам оружия (пе хотные, кава- 
лерийскиф и артиллерийские П.). В зави
симости от выполняемаго ими назна- 
чения, П. бывают полевые, резервные, 
ме стные и стре лковые. Пе хотныѳ П. со
стоять из баталионов (от 2 до 4 в 
разных армиях;  в России 4 бат. в 
полевых пе хотных П., по 2 в резерв- 
ных и стре лковых) , кавалерийскиф -  из 
эскадронов (от 4 до 6; в России 6 эска- 
дронов или сотен) , артиллерийскиф —- 
из батарей (от 2 до 4; в России, за 
не сколькими исключениями,арт. П.не т:  
батареи соединяются в бригады и ди- 
визионы, см. артиллерия). См. армгя, III, 
615/16. О П. у малороссийских казаков 
сж. XXIII, 111/12.

Поллайуоло (Pollajuolo), Поллайоло, 
Симоне, см. Кронака; П. Антонио, см. 
XXII, 533.

П О Л Л І О Н Ъ ,  см. Азиний Поллионъ.
Поллок (Pollock), сэр Фредерик,  

выдающийся англ. юрист,  род. в 1845 г., 
с 1883 до 1903 г. занимал каф едру обыч- 
наго права в Оксфорде . Кроме  ряда 
книг по практической юриспруденции,П. 
написал:  „Land laws“ (1883, 3 изд. 1895), 
„Introduction to the history of the Science 
of Politics“ (4 изд. 1902), „History of En
glish Law“ (совме стно с Метландом,  
2 изд. 1898), „Introduction and notes to 
Maine’s Ancient Law“ (1906) и др.

Поллукс,  см. Д иоскуры.
Поллюции (pollutiones) у мужчин со

стоять в непроизвольном извержении 
се мени и являются обычно в ночное 
время (pollutiones nocturnae), заме няя 
собой отсутствующая или недостаточный 
половыя сношения. Слишком частыя и 
особенно дневныя П. (pollutiones diurnae) 
являются обычно симптомом половой 
неврастении, напр., как последствие она
низма, или же указывают на заболе - 
вание т. наз. се менного бугорка (напр., 
при перелойном воспалении задней ча
сти мочеиспускательнаго канала). У жен- 
щин П. состоять в сокращениях матки 
и выбрасывании из маточнаго рыльца 
слизи. Ле чение чрезме рно частых П.— 
общеукре пляющее, хорошо де йствуют 
правильная диэта, занятиф спортом и 
атлетикой, водоле чение. Наличие ме ст-

ных заболе ваний мочеполовых орга- 
нов требуѳт соотве тственных ме ро- 
приятий. (7. Вгр.

Полное собрание законов,  соста
вленный II отде лением С. Е. И. В. кан- 
цѳлярии, под руководством Сперанска- 
го, сборник все х законодательных 
актов,  начиная с Соборнаго Уложения 
царя Алексе я Михайловича 1648—49 гг. 
Такиф сборники многократно предпри
нимались и ране е как законодатель
ными комиссиями, так и частными ли
цами, но не доводились до конца, стра
дая притом неполнотой и нере дкими 
искажениями текста собранных зако
нов.  Для составления Свода Законов 
(см. кодифшация), име вшаго це лью не 
создание новаго, а только кодификацию 
де йствующаго права, собраыиф все х 
предшествовавших узаконений явля
лось необходимой подготовительной ра
ботой, которая и была выполнена II отд.
С. Е. И. В. канцелярии в 1826—1830 гг. 
Кроме  все х законодательных актов,  
как де йствовавших,  так и отме нен- 
ных,  в хронологическом порядке , 
в П. с. з. должны были войти также 
ре шения судебных ме ст,  име вшия зна- 
чение общаго руководства для анало- 
гичных случаев;  исключалось толь
ко все личное и частное, а также вре
менный узаконения, поскольку они не 
име ли историческаго зыачения. Исход- 
ным пунктом выбрано было Собор
ное Уложение ц. Алексея Михайловича 
потому, что все  предшествовавшия уза- 
конения предполагались отме ненными 
уже в силу самаго факта издания Уло- 
жения, име вшаго це лью объединить все 
де йствовавшее к тому времени право. 
Узаконения за время от и здания Уложе- 
ния до начала царствования имп. Нико
лая I (12 декабря 1825 г.) составили первое 
П. с. з., a после дующия узаконения до 
1 марта 1881 г.—второе П. с. з.; с указан- 
наго срока (вступление на престол имп. 
Александра III) издается третье П. с. з. 
Вопрос о том,  признавать ли де йству- 
ющим правом П. с. з., а Свод— только 
вспомогательным средством при его 
толковании, или обратно, — ре шен Го- 
государств. Сове том (19 янв. 1833 г.) 
в смысле  признания Свода Законов,  а 
не П. с., источником,  „коим в ре ше- 
ниях исключительно руководствоваться 
должны“.



Полнокровие, повышение общаго ко
личества крови в организме ; при этом 
содержат е  гемоглобина и красных кро- 
вяных шариков в крови м. б. нор- 
малыиым или тоже повышенным.  П. 
развивается обыкновенно в связи с 
избыточным питанием (особенно мя- 
сом) ; обильное употребление питья, зло- 
употребление алкоголем также способ- 
ствуют развитию П. При П. наблюда
ются повышение кровяного давления, 
приливы крови к отдельным орга- 
нам (между прочим,  к мозгу), наклон
ность к кровотечениям.  Помимо об
щаго П., наблюдается и ме стное П.; осо
бенное значение име ѳт так наз. брюш
ное П.; зависит оно от неправильна- 
го распределения крови в организме . 
Кровь обыкновенно приливает к ра- 
ботающим органам;  органы же мало- 
работающие относительно малокровны, 
даже при наличности общаго П. Мышцы 
составляюсь боле ѳ половины всего те - 
ла; если мышцы не работают,  то, сле - 
дов., кровь, которая должна была бы 
приливать к ним,  приливает к дру- 
гим органам;  при избыточном пи- 
тат и  и малоподвижном образе  жизни 
кровь приливает к боле ѳ работаю- 
щим органам,  т. е. к брюшным вну- 
тренностям (мышцы не работают,  а 
емкость сосудов мозга, хотя бы он и 
работал,  ограничена черепными костя
ми); так. обр. и устанавливается пере- 
полнение кровью сосудов брюшных 
внутренностей и недостаточное содер- 
жание крови в мышечных сосудах;  та
кое распределение крови представляет 
собою значительный препятствия крово- 
обращению: 1) мышцы помогают кро- 
вообращению в них при своих со- 
кращениях,  и зде сь, следов., такой по
мощи не оказывают;  2) переполнение 
кровью брюшных внутренностей за- 
трудияет прохождение крови чрез них,  
т. ѳ. чрез систему воротной вены; не- 
ре дко же име ющееся при этом ожи- 
рение также затрудняет де ятельность 
сердца: жировая ткань, как не работа
ющая, никакой помощи кровообращению 
не оказываѳт и, сле д., лишь обреме- 
няет работу сердца. П., общее и ме ст- 
ноѳ, часто развивается при общих раз- 
стройствах обме на веществ (артри- 
тический диатез) , так как условия раз- 
вития II. и условия развития общих раз-

стройств обме на во многом одним 
ковы. Как предупреждение развития 11 
так и ле чение состоят в уме ренном 
питании, в подвижном образе  жизни, 
мышечной работе , в улучшении общин 
иннервации; на ряду и в связи с этим и. 
употребляются минеральныя воды, води 
ле чение (души, ванны, купанья и пр.), 
массаж,  электризация, иодистые npoim 
раты и пр. Н. Еабановъ.

Полнолуние, см. луна.
Поло, Марко, итальян. путешествии 

ник (1254—1324), первый из евроииП 
цев,  изсле довавший Среднюю и Востим 
ную Азию, род. в Венеции, сопровождали 
своих дядей, Маффео и Николо П., ии 
нециан. купцов,  в их втором пути 
шествии к татарскому хану Хубилпю, 
П. приобрел особенное расположено' 
хана, по его полыомочию посе тил in. 
качестве  префекта и адмирала почти 
все  провинции Китая в преде лах Пн 
ликой сте ны, и за свою 24-ле тнюю служ 
бу собрал богатый материал по гни 
графии и этнографии Восточной и Сред 
ней Азии (см. XXIV, 213). В 1295 г. II 
возвратился в Венецию, в 1298 г., ко 
мандуя галерою, участв. в сражени и 
при Курцоле , при чем взят был и п. 
пле н генуэзцами, но вскоре  освобож 
ден.  Путевыя записки П., перевед. нм 
не ск. яз., открывают собою эру сопри 
менной географии Азии; см. XIII, 241

Половая зре лость, см. возмужи 
лость и XIX, 223.

Половничество (француз. métayiiKn. 
не м. Theilbau, ит. mezzadria, massarln. 
„испольщина“, „сполыцина“), см. XXI, 
89/90, XXV, ЬЬ9/60,прилож.,9, XXII, 452/Г» 1

Половой член,  см. мочеполовая т 
стема.

Половцы, кочевой народ тюркски ги 
происхождения, занимавший с копим 
XI в. до татарск. нашествия в XIII и 
южно-русския степи от Урала до Дупми, 
главным же образом между Дне проми. 
и Волгою („вся Половецьская земля, чти  
их межи Волгою и Дне пром  и,И ш т- 
евск. ле топись).Половцы разде лялись нм 
племена, во главе  которых стояли пт 
де льныя династии. Как и у все х типрь 
ских племен (гуннов,  болгар и др,), 
и у половцев был многочислен им и 
классъдворянства,„князей“,как их им 
зывает русская ле топись. Владимири 
Мономах в начале  XII в. разскмни »



вает,  что в течение не скольких^ ле т 
взял в пле н до 100 половецких кня
зей, а перебито было 200, и то только 
„ле пших князей“. При отсутствии поли
тическая единства половцев борьба с 
ними, которую приходилось вести южно- 
русским князьям,  должна была сво
диться к союзу с одними племенами 
для защиты от других.  Половецкия на- 
падения начинаются с 1061 г., особенно 
же усиливаются половцы в после дния 
два десятиле тия XI в. Всле д за печене - 
гами (см.), которых они, повидимому, 
подчинили себе , они устремляются на 
Бал канский полуостр., вторгаются в Бол- 
гарию, подчиненную Византии,и зде сь, в 
конце  XII в., свергают визант. владыче
ство: династия Асе ней, возстановившая 
в 1186—1187 гг. болгарское царство, но- 
сит половецкое название (половецкий го- 
род Асеня, в Ипат. ле топ.). Называе
мые в западных источниках кумана- 
ми, половцы распространяются и в Вен* 
грии.Въюжно-русских степях их вла
дычество подверглось непоправимым 
ударам всле дствие ряда победоносыых 
походов русских князей (1103—1120). 
Половцы должны были выселяться на 
Кавказ,  за Урал,  на Запад;  другиф 
переходили под власть русских кня
зей и селились в южно-русских кня- 
жествах,  как осе длоѳ население. В от- 
личие от них,  с 1140 г. появляется 
термин — „дикий половчин“  для обо- 
значения кочевых половцев.  Но во вто
рой половине  XII в. нападения их на 
русския земли опять усиливаются, не 
принимая, однако, уже прежних опас- 
ных разме ров.  ІІроникновение рус
ск ая  влияния в половецкую среду ста
новится все боле ѳ значительным^ и в 
борьбе  русских князей с татарами 
принимают участие и половцы; они бы
ли вовлечены прежде всего в поток 
татарская нашествия, и татары смотре ли 
на „поганых“  (языческих)  половцев,  
как на своих „холопов и конюхов“ . 
Язык половцев изве стен по „Кумай
скому словарю“, нач. XIV в., сохранивше
муся в архиве  собора св. Марка в Ве- 
неции (изд. в 1880 г. Куном;  о нем 
В.Радлов в Mémoires русской Академии 
наук,  т. 35, 1887 г.; загадки из него из- 
следованыВ.Бангом в Sitzungsberichte 
прусской акад. наук,  1912 г.). О влиянии 
половецкаго языка на русский (др.-рус.

кощей, ногата, чага из полов.) см. П. Ме- 
лиоранский, „Турецкие элементы в языке  
„Слова о Полку Игор.“ (Изве ст. отд. рус. 
яз. Акад. н., т. 7, 1902 г.). По истории по
ловцев в России основное сочинение 
П. Голубовскаго, ДІѳчене ги, тюрки и по
ловцы до нашествия татар“ , 1884 г.; 
Н. Аристов,  „О земле  половецкой“ (Из- 
ве ст. ист.-фил. инст. в Не жине , 1887 г.); 
нов. свод данных о П. у If. Грушевска- 
го, „Істория Украини-Руси“, т. II (1905). 
См. также Blau, „Ueber Volkstum u. Spra
che der Rumänen“ („Zeitschr. d. Deutschen 
Morgenland. Ges.“ B. 29). А.Погодинъ.

Половые органы, см. мочеполовая 
система.

Половыя извращения, см. XIX, 237/38.
Половыя особенности, признаки, по 

которым у разде льнополых живот- 
ных и растений можно отличить муж
ской индивидуум от женскаго. Они 
бывают первичные—на половых орга- 
нах и вторичные—ш  прочих частях 
организма (ср. внутренняя секреция, X, 
488). У не кот. животных самцы хара
ктеризуются особыми кожными придат
ками (рога, борода), боле е яркою окра
скою (у многих птиц и насе комых) , 
боле ѳ звонким голосом.  У челов.— 
мужчина обыкновенно большая роста, 
нежели женщина, отличается силыией- 
шим развитифм костей и мышц,  угло
ватостью форм;  у женщин— боле е раз
витый подкожно-жирный слой и боле ѳ 
округленный формы. У женщин длин- 
не е туловище, у мужчин— конечности. 
Грудная кле тка у мужчины шире и глуб
же, у женщины больше живот и шире 
таз.  Гортань, дыхательное горло, лег- 
кия, сердце и кровеносные сосуды у муж
чин больше. У женщины отсутствуют 
волосы на лице ; она быстре ѳ пробе гает 
отде льныѳ периоды жизни, раньше со- 
зре ваетъ.

Полоз,  см. змгьи.
Поломет,  ре ка валдайск., крестецк. 

и демянск. уу. Новгород, г., прав. прит. 
Полы; дл. 136 вер.

Полонез (франц.; итал.роииаса), поль- 
ский танец,  часто называемый также 
просто „польским“ . Движение П. тор
жественно - уме ренное; это, собственно, 
скоре ѳ шествие, прогулка, дефилирова- 
ниф, че м танец.  Такт П. трехчетверт
ной; сопровождению свойственен осо
бый, характерный ритм.  Ю. Э.



Полоний, радиоактивный элемент,  от
крытый супругами Кюри в 1898 г. при 
изсле довании урановаго минерала—смо
ляной руды. См. радиоактивность.

Полонное, ме ст. новоград- волынск. 
у., Волынской губ.; 33.342 ж.

Полонский, Яков Петрович,  поэт 
(1819—1898). В своих письмах к А. П. 
Чехову П. называет себя челове ком,  
„не избалованным восторгами“. В са- 
мом деле , стихи П., как озими: се ме- 
на его лирики и до сих пор лежат 
под сне гом;  а между те м П., несо- 
мне нно, настоящий поэт Божьей мило
стью:
Были невнятны и дики его вдохновения 
Многкм, —но тайна богов требует чутких людей; 
Музыки выепренний гений не даром любил сочетания 
Слов его, спаянных в н е что душевным огнем  .

Это не что захватывало чуткаго чита
теля в поэзии П. С дове рчивой бли
зостью, душевной теплотой подходил 
поэт к своему читателю, с которьш,  
казалось, давно сжился. С редкой сво
бодой и легкостью лились его музыкаль
ный пе сни „чужды сует“  и улыбались, 
и вызывали улыбку, и согре вали своим 
теплым лйризмом.  Кто же не знает 
его „Кузнечика-музыканта“, его „Елки“, 
его „Пе сни цыганки“, „Мой костеръв 
тумане  све тит“ , его музыкальн. стих. 
„О, за что я люблю тебя, све тлая ночь!“, 
его незабываемаго полнаго грации дет- 
скаго стихотворения „Ночью в колыбель 
младенца“ или чудеснаго „Был у Хри- 
ста-М л аденца сад“ ?..

У П. есть свое лицо, есть свой акцент 
творчества, своя манера выражаться, 
свои настроения. И. С. Тургенев в его 
поэзии находил „сме сь простодушной 
грации, свободной образности языка, на 
котором еще лежит отблеск Пушкин- 
скаго изящества, и какой-то, иногда не- 
л о р к о й ,  но всегда любезной, честности и 
правдивости впечатле ний“. Это счастли
вое опреде ление индивидуальности П. 
Часто стихи его неряшливы, не отполи
рованы и не отшлифованы, льются, как 
импровизация; длинныяпоэмы и пове сти 
в стихах утомляют длиннотами и 
прозаизмами, напоминают черновики,— 
но все это исгсупают задушевность, де т- 
ская непосредственность и свежесть. 
Правда, на ряду с пьесами, написан
ными по вдохновению, по наитию, поэт 
пытается придумывать дидактическия

произведения, в роде  „Вложи свой мечъм, 
„За непогре шимость“,„15-го июля1888г.“ 
и т. д.; но они ему не удаются.

В литературе  П. появляется еще в 
40-е годы. Уже тогда в стихотвореиии 
„Дорога“'он пишет:  „про черный доиь 
не т пе сни у меня“. Правда, у П. но 
было стройнаго миросозерцания, не было 
„плана“. Это в особенности отразилось 
на его многочисленных прозаических 
произведеииях,  которых у него шесть 
томов и которыя неприятно поражают 
своей натуралистической стенография - 
ностью.В це нном  письме  к А. П. Чехо
ву (88 г.) он признается ему, только ему, 
в отсутствии плана: „Все, что писал 
я прозой, я писал без всякаго заранео 
обдуманнаго плана. Написавши первыя 
главы и ясно, до наглядности ясно, пред
ставивши себе  выводимые мною лично
сти и характеры, я точно ре шал зада
чу: что выйдет из таких- то и таких-  
то их соотношений, — и так. обр. все  
предыдущия главы диктовали мне  главы 
после дующия “ (см. сборник „Слово“, 
П. к десятил. смерти Чехова, стр. 233). 
И как поэт и как прозаик П. не вы- 
нашивает произведений, которыя бьют
ся у него под с е рдцем.  Но зато прав 
был поэт,  когда ставил себе  в за
слугу правдивость по отношению к эпо- 
хе , которую изображал.  В „Призна- 
ниях Серге я Чалыгина“ он изобра- 
зил конец царств. Александра I, вромя 
после  Отечеств, войны, настроения па- 
кануне  14-го декабря. Он рисует пен 
хологию ребенка, который был случайно 
свидетелем исторических событий па 
Сенатской площади, с захватывающей 
правдивостью. В „Дѳшевом городе “ 
П. дает „вернтъйшую копию“ Одессы п 
одесскаго общества в 1845 г.; в „Не
чаянно“ рисует петербургскиф нравы 
60-х гг. Лучшими произведениями н 
прозе  являлись его „Крутыя горки“ и 
„Под гору“, в которых описан быть 
петербургских мелких хищников и 
милых хищниц- зве рьков.  Трогатоль 
на зде сь история гимназиста Пети Кли
ка, который явился жертвой классициз
ма и был загублен тупицей чехомь 
Страницы, посвященныя классической 
муштре  и борьбе  против этой муштры, 
критика называла гражданским подии - 
гом со стороны романиста. Если поить, 
не явился ни в стихах,  ни в проиЬ



провозве стником опреде ленных идей, 
то, несомне нно, над ним властвовали 
идеи, воспринятый им еще в москов- 
ском университете  40-х годов.  П. до 
конца был поэтом гуманности, его 
симпатии на стороне  того пе вца, кото
рый заставил в его поэме  „Казимир 
Великий“ вспомнить о народе , голодном 
и безправном.  Н. Н. Ограхов виде л 
в его поэзии направление, котораго „луч- 
шим представител ем был Грановский: 
это—-поклонение всему высокому и пре
красному, служение добру и красоте , не
нависть ко всякому насилию и мраку“. 
Свои настроения передавал поат наи
более ярко не в риторических сти- 
хах,  а в наивных поэмах,  согре - 
тых глубокой любовью. „В его слове  
была правда истинная“.

П. род. в Рязани. По окончании кур
са юридич. факультета московск. унив. 
в 1844 г., он издал первую книж
ку своих стихотв. („Гаммы“). В пер
вое время жизнь его складывалась очень 
неудачно: ему приходилось терпе ть нуж
ду, перее зжать с ме ста на ме сто, за
рабатывая средства частными уроками. 
Был он сначала в Одессе , зате м 
перебрался в Тифлис,  где  занял ме- 
сто помощника редактора „Закавказска- 
го Ве стника“; зде сь он,  кроме  це лаго 
ряда стихотвор., написал драму „Да- 
реджана“ для тифлисскаго театра, кото
рая, впрочем,  не была дозволена к 
представлению. Зате м он снова ду- 
мает устроиться в Петербурге , но не
удачно, и, больной, уе зжает за грани
цу. По возвращении в Петербург в 
1858 г., П. становится редактором жур
нала „Русское Слово“, но через два года 
оставляет его и поступает секрета- 
рем в комитет иностранной цензу
ры, и по цензурному ведомству П. слу- 
жил до конца жизни. (Библиографию 
см. XI, 688). В. Львов- Рогачевскгй.

Полорогия, см. жвачныя.
Полосатик,  см. киты. 
Полоскун,  см. енотъ.
П О Л О Т Н О  1) см. текстильное произ

водство; 2) П. желе зных дорог,  см. XX, 
139/40, прилож., 29/30.

Полотняный завод,  см. Згомонь.
Полоцкий, Симеон,  один из вид- 

ных писателей XVII в.; полное его имя 
Симеон (монашеское; мирское неизве ст- 
но) Емельянович Петровский - Ситниа-

нович;  род. где -то в Бе лоруссии в 
1629 г:, ум. в Москве  в 1680 г. Воспи- 
танник,  по всей ве роятности, Киевской 
Коллегии (академии), 27-ми ле т при- 
нял монашество в Полоцке  (откуда 
и его прозвище), стал учителем в та- 
мошнем братском училище . В 1656 г. 
познакомился в Полоцке  с царем 
Алексе ем Михайловичем,  а в 1664 г. 
переселился в Москву, где  вплоть до 
своей смерти широко развивал свою 
педагогическую, литературную и просве - 
тительную деятельность: в 1665 г. П., 
уже близкий ко двору, основывает в 
Москве  школу по юго-западному образцу 
(въСпасском мон.,за Иконным рядом 
на Никольской) для обучения „по латы- 
ням“  и для „грамматическаго учения “ 
молодых подьячих Тайнаго приказа; 
в следующем году принимает уча- 
стие в де лах собора против старо- 
обрядцев;  с 1667 г. становится препо- 
давателем в царской семье , обучая ца
ревичей (сперва Алексе я, зате м Ф ео- 
дора) латинскому языку, пиитике  с ри
торикой и богословию, принимаѳт уча- 
стие в семейных и обществениых со- 
бытиях в царской семье  своими лите
ратурными произведениями, выступая в 
качестве  придворнаго пропове дника и 
стихотворца; будучи энергичным по- 
средником по сношениям между при
дворными сферами и юго-западными 
учеными, искавшими доступа в Москву 
себе  и своим литературным и бого- 
словским произведениям (Иннокентий 
Гизель, Лазарь Баранович и др.), вел 
в то же время оживленную борьбу с 
сторонниками „греческаго“ учения (Епи- 
фаний Славинецкий, Евфимий Чудовской 
и др.) и противниками „латинскаго“ уче- 
ния, представителем котораго был П. 
Ему же обязана своим возникновением 
и т. наз. „Верховая“ типография (у царя 
на верху), не зависе вшая от „Госуда
рева печатнаго двора“, находившаяся 
в распоряжении патриарха, стоявшаго 
во главе  противников „латинскаго“ те- 
чения, и печатавшая книги почти исклю
чительно церковныя; в „Верховой“ ти- 
пографии печатались книги новая ха
рактера—юго-западная. Сверх того, П. 
принимал де ятельноѳ участие по упо- 
рядочению русской иконописи, предпри- 
нятом собором 1666—1667 г.; он воз
вышенно понимал занятие иконописца,



как подвиг духовный, суме л оце нить 
Сихчона Ушакова и т. д. Наконец,  ему же 
принадлежит проект высшаго учебна- 
го заведеыия в Москве—Славяно-греко
латинской академии, — осуществленный 
уже по смерти П.

Как писатель плодовитый, П., будучи 
воспитанником юго-запада Руси, явля
ется проводником западнаго течения 
в московской литературе , куда вносятся 
им и новыя формы: виршевая силлаби
ческая поэзия, драма (в виде  обработки 
школьной пьесы) и новое содержание— 
в виде  схоластическо - риторической 
проповеди, хвалебных стихотворений 
„на случай“ и т.д. Де ятельность П. бы
ла т. о. значительным шагом вперед 
для московской литературы XVII в., 
сближая ее с литературой западно-ев
ропейской. Кроме  того, влияние литера
турной деятельности П. сказалось в 
ряде  учеников,  которые были усердны
ми продолжателями его направления, ка
ковы: Сильвестр Мѳдве дев,  Карион 
Истомин и др. Язык стихотворений 
и пропове дей П., сознательно стре- 
мившагося , овладе ть славяно - русской 
ре чью литературы московской, все же 
пестрит особенностями его юго-запад
ной ре чи.

Наиболе е крупныя сочин. П.: „Жезл 
правления “ (1666) — полемич. трактат 
против старообрядцев,  „Житиф и уче
т е  Христа Господа и Бога нашего“, „Ве - 
нец ве ры каѳолическия “ (1670), „Книга 
вопросов и отве тов катехизических“  
(1671) — все  три вме сте  соетавляют 
курс христианскаго учения, как его 
понимал автор,  „Обе д духовный“ 
(1676) и „Вечеря духовная“ (1683) — со
брате поучений и проповедей, „Рифмо- 
логион (1678) — собрание стихотворений 
„на случай“, „Вертоград многоцвет- 
ный“ (1678—разныя стихотворения), пе- 
реложения, „Комедия о Навуходоносоре “, 
„Комедия о блудном сыне “ (первыя 
драматическия пьесы в Москве ), „Риф- 
мованный ме сяцеслов“ , „Псалтирь риф- 
мованная“ (1680), „История о Варлаа- 
ме  и Иоасафе “ (1681), „Тестамент Ва- 
силия, царя греческаго“ (1680), перево
ды и др.

Из л и т е р а т у р ы  о П.: Л.Майпов,  
„С. П.“ (Очерки из ист. рус. лит. XVII и 
XVIII ст., Спб. 1889)—лучшая монограф.; 
L Ташарстй, „C. II., его жизнь и д ея

тельность“ (М. 1886); В. Попов,  „С. П., 
как проповедник“  (М. 1886).

М. Сперанскгй.
Полоцкий уе зд  находится в зап. 

части Витебск, г. Площадь 4.186,7 кв. в. 
Расположен по р. В. Двине , гл. обр. 
по ея правому берегу. Поверхность хол
мистая (водоразде л притоков 3. Дви
ны). Много озер и бол от.  Ле са заним. 
ок. 38% площ. Почва на ю. глинистая 
и подзолистая, на с. песчаная и торфя
ная. Население к 1913 г. исчислено в 
175,6 т. ж. (включая 25 т. городского); на 
1 кв. в. 35,9 сельск. ж. По переп. 1897 г. 
было 141.841 ж. Преобладающее насел, 
бе лоруссы — 73,1%; великоруссов — 
11,8%, евреев — 12,8%. Гл. занятиф зе- 
мледелие; име ют значение ле сныѳ и от- 
хожие промыслы. Вся хозяйств, площадь 
у. в 1905 г. равнялась 435.189 дес.; из 
них крестьян ск.наде льн. земель—31,4% 
(9,9 дес. на 1 двор) . В части, собствен
ности было 52%, в т. ч. 138.535 дес. 
принадлежало дворянам (по 481 д. на 
1 владе ние), 19.877 д. крестьянам (по 
60,2 д. на 1 влад.), 18.528 д. ме щанам 
(по 73,8 д. на 1 влад.) и 20.813 д. купцам 
(по 473 д. на 1 влад.). Церкви, госуд. и 
учрежд. принадл. 16,6%. А. П-ръ.

Полоцкое княжество образовалось 
на территории издавна населенной; зде сь 
встре чают памятники неолитической 
культуры. Непосредственными же пред
шественниками славянских насельии- 
ков (кривичей) зде сь были финно- 
угорския племена, что доказывают и 
археологическия находки и филологичо- 
ския данныя (название ме стностей на 
ва, ма, са и др.). То, что Полоцк ло- 
жит западне е великаго воднаго пути 
„из Варяг в Греки“, то, что Запад
ная Двина связывала его прежде всого 
с торговыми интересами балтийскаго 
побережья, оказало' глубокое влияииф на 
судьбы княжения. Присоединенный-было 
Владимиром Святославовичем  к Киову, 
он им же был выделен сыну его 
Изяславу, и с те х пор П. к. заняло 
особое в среде  русских княжений ме  
сто: в противоположность те м,  сши 
занным с Киевом отношениями, буди. 
то „очередного владе ния “ „золотым сто- 
лом киевским“ , как полагает К ию 
чевский, будь то владе льческими отно 
шениями иного типа, П. к. стояло ипе 
этой борьбы за Киев: зде сь раие опсогп



утвердилось начало отчиннаго владе - 
ния княжением.  Однако киевские князья, 
в своем стремлении объединить рус- 
ския земли вокруг себя, не оставили 
без внимания и П. к., и княжение Все- 
слава Брячиславовича Полоцкаго (1044-— 
1101) и его сыновей полно эпизодами, 
подчас очень драматическими, этой 
борьбы, завершившейся-было захватом 
полоцких князей (1127) и ссылкой их 
в Царьград (ИЗО). XII в. в истории 
П. к. характеризуется общим для Руси 
процессом распад ения княжения наряд 
политически друг от друга независи- 
мых отчин,  группирующихся семей
ными гне здами — Гле бовичей, Василь
евичей и Борисовичей, ведущих между 
собою постоянную борьбу. В XII же в. 
усиливаются в П. к. торговыя связи с 
форпостом германской торговли — о. 
Готландом.  И образование на балтий- 
ском побережьи новых городов столь 
же воинственнаго, сколь и экономиче
ски предприимчиваго Ливонскаго ордена 
только подняло торговое значениеотде ль- 
ных волостей распавшагося П. к.: начи
ная с 1210 г. и через весь XIII и XIV вв. 
проходят ряд торговых договоров 
с не мцами, устанавливающих общия 
правила об охране  купцов и регули- 
рующих порядок торговли, равно как 
и качество предметов ея. Воск и ме ха 
составляли основную массу полоцкаго 
вывоза, которую дополняли серебро, 
хмель, рабы. Политическое зыачение 
П. к. падает вме сте  с его раздробле- 
нием:  во втор. пол. XII в. смоленские 
князья, становясь на сторону то одного, 
то другого из П. уде лов,  приобре тают 
чрезвычайно большое влияние на ход 
ме стныхъдел, в начале  XIII в., „Божьи 
дворяне“—крестоносцы подчиняют себе  
ливов,  плативших дань полочанам,  
и овладе вают передовыми русскими 
укре плениями — Кукенойсом (Кокенго- 
узеном,  1208) и Герсикой (Крейденбур- 
гом,  30-ѳ гг. XIII в.). Наконец вырос
шее литовское государство уже при Мин- 
довге  включаете в свой состав П. к.: 
в половине  XIII в. в руках литов- 
ских князей Полоцк, Витебск,  Друцк.  
Судьбы П. к. те сно переплетаются те
перь с судьбами Литвы. Полоцк был 
присоединен к Литве  в 1307 г.; в 
1320 г. в сферу политическаго господ
ства вел. кн. литовскаго вошел и Ви-

тебск. —См.Довнар- Запольский^Очещ 
ист. Кривичской и Дреговичской зе
мель до конца XII ст.“ (1891); Дапилевич,  
„Очерк истории Полоцкой земли до кон
ца XIV ст.“ (1896); Любавский, „Очерк 
истории литовско-рус. государства“ (М. 
1910). О. В.

Полоцк,  уе здн. гор. Витебск, г., на 
Зап. Двине , при впад. в нее р. Полоты, 
30.737 ж.; преоблад. евреи (62,3%), дале е 
русские (26,6%), поляки (8,3%) и не мцы 
(2, 7%). Учит, семин., женск. гимн., кад. 
корпус.  Из памятников старины, ко- 
торых почти не сохранилось, сле дует 
отме титьхрам  Христа Спасителя (XII в.) 
в Спасо-Евфросиниевском монастыре ; 
Софийский собор (1750 г.) включил в 
себя лишь незначит. часть бывшаго на 
его ме сте  древн. храма. Промышл. слабо 
развита; большое значение име ет тор
говля, но и она сравнительно невелика.— 
П. один из древне йших русск. горо
дов;  в скандии, сагах он,  под име- 
нем Palteskia, фигурируете как само- 
стоят. город,  находившийся в слабой 
зависимости от Новгорода. В русск. 
летописи П. упоминается под 862 г. 
в числе  городов,  розданиых Рюри- 
ком.  Рано стал княжеством (см. 
Полоцкое княжество), обращенным в 
конце  XIV* в. лит. кн. Витовтом в 
воеводство. В 1563—1579 гг. и 1654— 
1667 гг. принадлежал русским. '  Не - 
когда цветущий торговый город,  насчи- 
тывавший в XIV в. 100.000 ж., с XVII в. 
пришел в значит, упадок.  Присо
единенный к России в 1772 г., назна- 
чен был в 1776 г. губ. гор. Полоцк, 
губ., в 1796 г. у. г. Бе лорусск. г., в 
1802 г.—Витебск, г. В Отечественную 
войну находился в руках французов 
с 14 июля по 8 окт. В 1850 г. открыт 
памятник павшим под П. воинам  .

Полтава, губернск. город,  на р. Вор- 
скле , при впадении в нее р. Полтавки. 
2 мужск. гимн., 1 казенн. и 4 части, женск. 
гимназии, институте благородн. де виц,  
реальное учил., коммерч. учил., кадет- 
ский корпус,  духовн. семинария. 83.841 ж. 
(по све д. гор. упр.—72.000). П. упомина
ется уже в XII в.; в русск. истории она 
ознаменована победой Петра I над 
шведск. королем Карлом XII (27 июня 
1709 г.). В гор. находятся два памят
ника в честь этой побе ды: один,  пред- 
ставляющий колонну на гранитном пье-



дестале , уве нчанную бронзов. орлом 
с лавровым ве нком во рту и перу
нами в когтях,  сооружен в 1809 г. 
на том ме сте , где , по преданию, П-ский 
комендант Коллин встре тил Петра 
при торжественн. въе зде  в П. Другой 
(еооруж. в 1849 г.) находится на ме сте  
квартиры Коллина, где  Петр отдыхал 
после  сражения; памятник представля- 
ет прямоугольную призму с мечем,  
щитом и шлемом на верху. ВъXVIII ст. 
П. вела обширную торговлю скотом с 
Силезией, но конкуренция Новороссий- 
скаго края и Донской обл. привела ее 
в упадок.  Торговое значение П. под
нялось с 1852 г., когда сюда была пе
реведена из Ромен Ильинская ярмар
ка (с 16 июля до нач. августа), на кот. 
съе зжались не только русские, но и ино
странные купцы; главн. предм. сделок 
были:зимния сукна, шерстян. ткани, пуш
ной товар.  С расцветом Харькова и 
упадком ярмарочной торговли торгово- 
промышл. значение П. стало понижаться.

Полтавская, станица таманск. отд. 
Кубанской обл.; 15.708 ж.

Полтавская губерния, одна из мало- 
русских губерний Европейской России, 
занимает площадь в 43.844 кв. в., рас
положена по ле вому берегу р. Дне пра, 
в бассейне  его притоков Сулы, Псела 
и Ворсклы. Вся губерния расположена на 
склоне  к Дне пру Среднерусской возвы
шенности, при чем самые высокие ея 
участки находятся в се верной и восточ
ной части губернии (уе зды роменский, 
прилукский, лохвицкий, гадячский и кон- 
стантиноградский). Ме стность не подни
мается зде сь выше 100 с. над уровн. мо
ря; отсюда идет постепенный спуск на 
юго-запад,  к Дне пру, долина котора
го, а также и низовья его притоков на
ходятся не свыше 15—20 саж. над уров- 
нем моря. Общий характер ме стности 
равнинный, при чем в областях верх- 
няго течения притоков Дне пра ему 
придаѳт не котороѳ разнообразие масса 
длинных и глубоких оврагов,  пере- 
се кающих водоразде лы во все х на- 
правлеииях и изме няющих направление 
течения ре к.  Так,  Хорол,  повидимо- 
му, впадал ране ѳ в Дне пр у Гра- 
дижска, a поздне е он был отведен 
в ГІсел подошедшим к нему овра- 
гом и спустившим таким образом 
его воды. Боле ѳ же низменная часть гу-

бернии представляет собою настоящую 
степь, безконечную равнину, с малым 
количеством оврагов и усеянную толь
ко мелкими углублениями, „блюдцами*. 
Полтавская равнина прерывается толь
ко ре ками с их несимметричными 
долинами: правый их берег крут,  
ле вый полог и постепенно, медленно 
поднимаясь, доходить до водоразде ла; 
зате м сле дует крутой обрыв к ре - 
ке , и опять снова та же картина. Ей 
также много способствует параллель
ное течение ре к губернии, текущих 
приблизительно в одном направлении— 
на Ю.-З. Ле вый берег Дне пра в пре- 
де лах губернии низмен,  и только ме
жду Градижском и устьем Орели вы
соты его сравниваются с правобережь- 
ем ре ки, долина значительно сужи
вается,—зде сь влияют трудно размы- 
ваемыя кристаллическия породы. Ре ки 
име ют слабое падение, очень извили
сты, часто ме няют свои русла, оста
вляя старицы и озерки. Берега ре ки кру
че в возвышенных частях губернии, 
где  они сильно пересе чены оврагами. 
Памятниками геологических судеб гу- 
бернии являются: кристаллическия поро
ды, глины и пески третичиаго периода 
и отложения после третичныя. По берегу 
Дне пра, между Градижском и грани
цей Екатеринославской губернии, высту- 
пают граниты и гранитогнейсы, по
роды кристаллическия, представляющия 
собою поднявшияся из глубин рас
плавленный массы и застывшия среди 
земной коры, среди пород,  осе вших 
из первобытнаго моря. Эти последния 
были подвергнуты де йствию подземнаго 
жара и колоссальному давлению, совер
шенно их изме иившим,  — произошла 
полная перекристаллизация вещества, са
мая порода чрезвычайно энергчино смята 
^раздроблена; эти породы составляют!, 
основание все х геологических систем*!, 
земли. После  этого памятника седоП 
древности мы наталкиваемся на сле ды 
каменноугольнаго моряв Константине 
градском уезде , где  на глубине  91 саж. 
найдены пески и глины этого возраста. 
В пермский и триасовый период зде сь 
господствовала суша, в юрское вромл 
мы должны предполагать присутстиио 
зде сь моря; но об этом мы знаомь 
очень мало, как мало мы знаем и о ме  
ловом периоде , во вторую половину ко



тораго море широко разлилось по всей 
южной России. Только в конце  эоцена 
мы име ем определеыноѳ указание на 
судьбы края: море отложило зде сь по
роды бучакскаго яруса,—пески с фос
форитами,—обнаруженныя в буровых 
скважинах;  в следующую эпоху, „киев- 
скую“, море значительно углубилось и 
отложило повсеме стно (констатируется 
буровыми скважинами и разре зами го
ры Пивихи у Кременчуга) синюю „спон- 
диловую“ глину; зате м глубина моря 
стала уменьшаться, и в наступившую 
„харьковскую“ эпоху оно отложило голу- 
быя мелоподобныя породы, обнаружи
ваемый во многих ме стах губернии. 
Море и дальше продолжало меле ть, и в 
конце  олигоцена зде сь установился ре- 
жим крайне мелкаго моря, отложившаго 
поверх харьковских пород белые пе
ски и песчаники полтавскаго яруса, на
ходимые почти всюду по берегам ре к.  
Выше этих пород в восточной части 
губернии залегают пестрыя глины, про
дукты отложения отде льных озер и 
водоемов— остатков ушедшаго моря. 
Все  эти третичные осадки занимают 
сплошь все пространство губернии, но 
очень ре дко выходят на поверхность, 
скрытые поздне йшими после третичны- 
ми образованиями. В лубенском уе з- 
де  у с. Исачки мы наталкиваемся на 
очень интересное явление в виде  основ- 
ных вулканических лав (диабазы, дио- 
риты)—мы име ем зде сь де ло с древ- 
ним вулканом,  покровныя части ко- 
тораго разрушены; возраст его остается 
неизве стным.  Вдоль Дне пра горныя 
породы сложены в складку: зде сь про- 
ходит зачаточный хребет,  связыва- 
ющий азиатския це пи с горами Средней 
и Западной Европы. Мощным покро- 
вом залегают на коренных породах 
отложеиия после третичныя; Полтавская 
губерния почти целиком была покрыта 
великим ледником,  принесшим с 
се вера валуны—обломки финляндских 
скал.  Только восточная часть губер- 
нии, от меридиана Полтавы, не была по
крыта оледене нием.  Строение после тре- 
тичнаго покрова весьма разнообразно: 
не на всем пространстве  губернии име - 
ются все  члены этих отложений, во 
многих ме стах не хватает либо од- 
них,  либо других.  В основании пое- 
ле третичнаго покрова залегают пре сно-

водные мергеля, ясно-слоистые, с ва
лунами; зате м мы име ем красно-бу
рую глину с валунами—поддонную мо
рену ледника, име ющуюся почти по
всюду; морена покрывается обычно лёс- 
сом— желтоземистой породой, происхо- 
ждение которой неясно: часть его обра
зовалась за счет разрушения склоиов 
дождевыми потоками, часть же была на
несена ве тром в п е риоды степного и 
полупустыннаго климата. В восточной 
части губернии,где  морена отсутствуете, 
она заме щена бурыми безвалунными 
суглинками. Кроме  этих образований, 
стоящих в связи с ледником,  в 
преде лах губернии развиты лёссовид
ные суглинки, продукты изме нения мо
рены и лёсса и перемещения их с 
высот на склоны долин и, наконец,  
образование настоящаго дилювия.В ре ч- 
ных долинах,  где  скопляются массы 
песка, мы име ем образование мощных 
дюн.  Таково геологическое строение гу- 
бернии,не изобилующее полезными иско
паемыми, всле дствие чего в ней почти 
отсутствует добывающая промышлен
ность, зато содействующее образоваиию 
превосходных почв,  что обусловли
ваете усиленную земледе льч. культуру. 

Почвы П. г. весьма плодородны: черно- 
зем покрываете сплошь всю губернию за 
немногими исключениями. Качества его, 
однако, очень сильно ме няются, в зави
симости от высоты ме стности, крутиз
ны склона и пр. Как общее правило, мож
но положить, что наиболыпим количе- 
ством перегноя обладает чернозем  вы- 
соких водоразде льных пространству; 
количество перегноя сильно уменьшает
ся, когда ме стность понижается, — при 
очень крутом  склоне  почва обогащается 
песчанистыми частицами. Черноземный 
почвы прерываются отдельными участ
ками и це лыми полосами ле сных зе
мель,—чернозема, сильно видоизме нен- 
наго укре пившимся на нем ле сом.  
Зде сь он принимаете боле ѳ бедныя пе- 
регноем почвы,с не сколько иным  хи- 
мическим составом;  эти почвы по сво
ему общему характеру служат перехо- 
дом от чернозема к се верным су- 
глинкам.  Большое зиачение для состава 
почвы име ет ѳя подпочва, при чем поч
вы, образовавшаяся на лёссе , по качеству 
значительно выше почв,  образовавших
ся на глинах и песках.  Ле сныя почвы



в Полтавской губ. мы находим в се - 
верных уе здах:  лохвицком,  гадяч- 
ском и хорольском,  где  оне  встре - 
чаются отде льными изолированными 
островками; кроме  того,оне  протянулись 
длинной полосой поВорскле .Въпоймах 
ре к развиты почвы песчаныя и поймен
ный, при чем после дния образовались 
на счет прилегающих к ним скло- 
нов и потому очень разнообразны. Во 
впадинах степей происходят процессы 
выщелачивания солей из почву распо- 
ложенных на боле е высоких частях 
степи, так что с каждым пониже- 
нием рельефа, замкнутым со все х 
сторон,  связано большее или меньшее 
осолонение почвы такой впадинки, пе
реходящей постепенно в настоящие со
лонцы; такиф солонцы разбросаны по 
всей площади губернии. В те сной за- 
вимости от почвы стоят раститель
ный формации, но последния боле ѳ дру- 
гих физико-географических элемен- 
тов испытывают на себе  тяжелую 
руку челове ка. На черноземной почве , 
чрезвычайно широко распространенной 
на территории губернии, наиболе е обыч
ной формацией является степь, флора 
которой име ет оригинальный харак
теру с преобладанием чисто степных 
растений, среди которых ковыль играет 
наиболе ѳ значительную роль. Но в на
стоящее время усилиями челове ка степь 
почти совершенно уничтожена; кое-где  
остались жалкиф остатки когда-то бога
той флоры. Среди степи, там,  где  она 
становится волнистой, растут кустар
никовый растения. Степь в с воѳм  пер- 
вобытном виде  сохранилась только по 
склонам ре чных долин,  у опушек 
ле сов и в не которых особенно счаст- 
ливых участках,  какова, напр., „Стру- 
ковская степь“ в константиноград- 
ском уе зде . В общем можно отли
чить в степи три вида ея: 1) с преобла- 
данием кустарников— дерезы, бобов
ника и карликовой вишни—среди низко- 
рослых растений, где  главную роль 
играют Festuca, Koeleria и другие злаки; 
2) степь пионовая, еле-еле сохранившая
ся, с клумбами Воронцову и 3) степь 
ковыльная. Ле сная формация значитель
но лучше сохранилась, хотя от нея так
же осталось весьма немного: о прежнем 
ея распространены свиде тельствуют 
участки деградированнаго чернозема. П.

г. относится к полосе  ле состепи— по 
лосе , где  в течение всего послеледшико 
ваго времени происходила борьба можду 
степью и ле сому где  последний не име 
ет сплошного распространения, a заши 
мает отде льные участки и острова—ото 
форпосты ле са среди степи. Полтавские 
ле са, как вообще ле са ле состепной по 
лосы, занимают главным образом 
крутые берега ре чных долин,  также 
попадаются островами в се верной и се 
веро-западной части губернии;в послед 
ней име ются участки сплошного ле са, 
заходящаго сюда из Черниговской гу- 
бернии. Ле сныя заросли попадаются так 
же в поймах и в балках.  Главне й 
шими представителями ле сной флоры 
являются: дуб,  клен,  липа, в нам- 
боле ѳ возвышенных частях губернии- 
граб.  Под шатрами лиственнаго ле са 
широко раскинулся кустарник— второй 
ярус ле сной формации; зде сь растет 
оре шник,  глог,  терну шиповник и 
мн. др. Весною, когда све та еще много в 
ле су, име ется и третий ярус— покрыв« - 
ющий почву ковер роскошне йших цве - 
тов.  Кое-где  спорадически встре чаютсл 
хвойные ле са, главным образом в 
пойме  Дне пра. Бе дная флора растет на 
солонцах.  Зде сьукре пились обитатели 
прикаспийских соленых степей: Lepi
dium, Leuzea salida и др. Совершенно 
особняком стоит флора полей и пу- 
стопорожних ме ст:  это спутники вся 
кой культуры—космополиты, различный 
сорныя травы и бурьяны. Климаш П. г. 
благоприятный: продолжительная, но но 
суровая зима с частыми оттепелями: 
весна довольно поздняя с возвратами 
холодов в мае ; ле то умеренно-жар* 
кое, с осадками; осень сухая. Наиболь
шее давление наблюдается зимою, а наи
меньшее—ле том.  Наиболе е низкая срод- 
няя температура—в январе —7,0°, паи 
боле е высокая—в и юле  21,3°; средняя 
годовая температура 7,6°. Средняя том 
пература зимы—6,4°, весны 7,3°, ле ти 
20,5°, осени 8,4°. Наивысшая температур« 
наблюдалась в августе  1895 г. 37,9”, 
наименьшая в январе  1896 г.—31,4°. 
В зависимости от температуры пах о 
дится вскрытие и замерзание ре к;  Дие нри. 
у Кременчуга вскрывается, в среднему 
около 23 марта, замерзаѳт около 16 до ■ 
кабря; таким образом он остаотся 
свободным отъльда в течепиф 268 дней.
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1 января 1912 года состояло из 3.673,1 тыс. челове к 
обоего пола. Естественный прирост населения довольно 
значителен.  В средием за время с 1864 г. по 1897 г. 
он был равен 1,52% в год,  а по после дним све де - 
ниям за 1911 г. даже 2,01%. Но де йствительный прирост 
всле дствие сильно развитого переселения в Сибирь 
и другия губернии Европейской России гораздо ниже 
естественнаго. С 1864 по 1897 г. он равнялся 1,16%, 
а в 1911 г.— 1,58°/о- По плотности населения П. г. является 
наиболе е населенной из трех малороссийских губерний. 
На 1 кв. версту в ней приходится 83,8 челове к.  Преобла
дающая народность—малороссы, составляющие по пере
писи 1897 г. 92,98% всего населения; сравнительно 
высок процент евреев (3,97%); великороссов всего 
2,62% и прочих народностей— 0,43% . В сословном 
составе  преобладают крестьяне (88,5%); за  ними сле - 
дуют ме щане (8,7%); дворяне и чиновники составляюсь 
1,5%; почетные граждане и купцы— 0,7% и духовенство—  
0,6% . Общее число населеннных ме ст вме сте  с горо
дами равно 8.334. Уе здных городов— 10: Константино- 
град,  Кременчуг,  Лохвица, Лубны, Миргород,  Перея- 
слав,  Пирятин,  Прилуки, Ромны, Хорол.  В городах 
живет сравнительно очень небольшая часть населения 
—мене е 10% ; боле е 90% живут в у е здах— по селам,  
деревням и отде льным хуторам.  После дний вид 
селений в П. г. встре чается довольно часто; это стоить 
в связи с племенным составом ея населения, так как 
малороссы вообще отличаются индивидуализмом в хо
зяйственной и общественной жизни и не склонны к ску
ченной мирской деревне  великороссов.  На это указы- 
вают и небольшие сравнительно разме ры полтавских 
селений, значительно уступающих по своей численности 
великорусским.  Число лиц в рабочем возрасте , 
при потребительно-трудовом хозяйстве  являющихся 
главной основой производительных сил населения, 
составляет 41,3% душ обоего пола. В  половом 
составе  переве с женщин над мужчинами выражен 
слабе е, че м в среднем по России: на 100 мужчин 
зде сь приходится только 102 женщины. Главне йшим 
источником средств существования для населения слу
жить сельское хозяйство, от -котораго живут 81,6%. 
Остальное население занято, главным образом,  в обра
батывающей и горной промышленности, а также в транс
п о р т  и торговле  и проч. Землевладе н ие П. г. по площади 
удобной для ведения сельскаго хозяйства земли, по после д- 
ним и наиболе е точным данным окладных книг 
за 1909 год,  занимает пространство в 4.370.137 дес. 
Судя по распреде лению этой площади между сословиями 
и прочими категориями собственников,  условия земле- 
владе ния в П. г. складываются довольно благоприятно 
для трудового земледе льческаго ея населения. Так,  
земли казны и уде лов занимают в губернии совершенно 
ничтожное ме сто: на их долю приходится всего 0,39%  
всей земельной площади. Весьма скромную роль сравни
тельно играет зде сь дворянское землевладе ние, не 
достигающее и четвертой части удобных земель. Вообще 
все м крупным собственникам в П. г. принадлежит 
25,3% земли. Вся остальная площадь находится в соб
ственности мелких владе льцев,  принадлежащих,  по 
терминологии полтавской статистики, к непривилегиро- 
ванным сословиям (крестьяне, казаки, ме щане и прочие 
сельские обыватели). Вся эта земля состоит во владе нии 
частью подворном сельских обществ,  частью в частной 
собственности отде льных хозяев и обрабатывается 
собственпым трудом владе льцев и их семьи. Об
щинное землевладение встречается, как ре дкое исклю- 
чение. По данным 1905 года,—правда, не могущим пре
тендовать на какую-либо точность,— общинное владе ние 
практикуется всего на 320.945 дес., тогда как подворное 
занимает 1.870.771 дес. Земледе льческое население 
П. т .  распадается на два ре зко различные между собой 
по земельной обезпеченности разряда—казаков и кре
стьяне Казаки в массе  своей представляют верхи 
полтавской деревни, наиболе е обезпеченные землей слои 
ея. Крестьяне же принадлежать к слабо обезпеченным 
слоям ея. Это ре зкое разде ление наблюдается не только 
между отде льными селениями, но очень часто проходить 
и внутри селений, разде ляя их на две  непохожия друг 
на друга и в содиально-экономическом отношении 
враждебныя части.

Описанный характер распреде ления земельнаго фонда 
между крупным привилегированным землевладе нием 
и мелкими земельными собственниками обусловливается

не только условиями первоначальнаго наде ления сельск. 
населения -землей при освобождении, но в значит, сте
пени является также результатом того процесса междусо- 
словной земельной мобилизации, который в заме тных 
разме рах начался тотчас же после  освобождения и про
должается до после дняго времени. Основным направле- 
нием этого процесса является постепенное и все возра
стающее переме щение земельных владе ний из рук 
крупных землевладе льцев в руки мелких трудовых 
земледе льцев.  Процесс этот,  широко изве етный в 
общей экономической литературе  под именем «дворян- 
скаго оскуде ния», получил в П. г. довольно яркое выра- 
жецие, причем онъзахватил зде сь не только дворянство, 
но и прочих привилегированных крупных собствен
ников,  хотя и в боле е слабой степени. В наиболе ѳ 
полном виде  он вырисовывается по далеким,  однако, 
от совершенства официальным данным.  Согласно 
этим данным,  за период времени с 1877 г. по 1905 г, 
все  привилегированныя сословия вме сте  потеряли свыше 
40% своей земельной площади. Судя по те м же данным,  
земля эта почти вся перешла к мелким земельным 
собственникам.  Боле е точно этот процесс за после днеѳ 
время можно просле дить по данным окладных книг,  
которыя являются наиболе е надежным источником 
све де ний о переме нах в землевладе нии различных 
общественных групп.  По этому источнику, дворяне 
потеряли за 7 ле т,  с 1903 по 1909 гг., 15,1% площади, 
принадлежавшей им в 1903 году, a все  привилегиро
ванныя сословия вме сте — 14,7%. Таким образом,  еже
годно за после днее время крупные собственники теряли 
не мене е 2% своей земельной собственности. Проданная 
ими земля перешла в руки, главным образом,  не- 
привилегированных мелких сЪбственников - земле- 
де льцев,  земельная площадь которых за тот же про- 
межиуток времени посредством покупок увеличилась 
на 4,0%. Столь быстрая распродажа земель крупными 
землевладе льцами сопровождалась довольно быстрым 
сокращением самых разме ров их владе ний. Во
обще говоря, поскольку можно судить по данным,  
относящимся к име ниям владе льцев- дворян,  круп
ные собственники теряли в процессе  мобилизации 
те м больше, че м значительне е были разме ры их 
землевладе ния. Именно, самая крупная категория соб
ственников,  владе вших име ниями свыше 500 дес., 
потеряла за указанныя выше 7 ле т 18,4% своей 
площади; средняя категория с име ниями от 50 до 
500 дес. потеряла уже только 11,5% своей земли; и, 
наконец,  категория мелких собственников из при
вилегированных сословий с име ниями мене е 50 дес. 
потеряла всего 3,6% площади. В силу такой лока- 
лизации мобилизационнаго процесса в группе  боле ѳ 
крупных собственников произошло значительное дроб- 
ление привилегированнаго землевладе ния, и средний раз- 
ме р его понизился за 7 ле т с 127,2 дес. до 109,8 дес. 
на 1 име ние. Нужно заме тить однако, что это дробление 
не было всеце ло сле дствием процесса земельной моби- 
лизации. Значительную роль сыграли зде сь также пере
ходы земель по насле дству, разде л их между есте
ственно увеличившимся числом членов семей. На это 
указывает тот факт,  что число собственников- дворян 
уменьшается значительно медленне е, че м площадь их 
землевладе ния, во-первых,  и то обстоятельство, что 
число собственников убывает только в высших по 
разме ру землевладе ния группах,  в нижней жегруппе , 
наоборот,  возрастаешь,во-вторых. Именно, число все х  
дворян- землевладе льцев сократилось за 7 ле т всего 
на 1,7%. Вме сте  с те м чрезвычайно характерно как 
для процесса мобилизации, так и для переходов земли 
в крупном землевладе нии по насле дству, что число 
собственников высшей группы убыло почти на 21%, в 
средней— на 10,4% и низшей возросло на 3,0% , Крупное 
землевладе ние подтачивается, таким образом,  с двух 
концов одновременно и в силу основных процессов 
своей эволюции дробится на все боле е и боле е мелкия 
части. И действительно, крупных собственников,  
владе ющих боле е че м по 500 дес. земли, в П. г. 
оставалось к 1909 г. всего 422. Но эти четыреста соб- 
ственникоя и до сих пор сосредоточивают в своих 
руках боле е половины (56,3%) всей земельной собствен
ности привилегированных сословий, и средние разме ры 
их име ний достигают полутора тысяч дес. Вообще же 
земли привилегированных сословий по разме рам вла- 
де ний распреде лялись в 1909 году сле дующим об- 

, разом  :



Мелкия (до 50 дес.)
Средния (50—500 д.)
Крупныя (св.500д.)

Итого............................. 13.887 1.107.884 100 100 80

Сле довательно, в П. г. в настоящее время даже и в 
категории привилегированных собственников преобла- 
дают трудовыя и близкия к ним хозяйства, хотя при
надлежащая им земельная площадь сравнительно еще 
невелика. Однако, судя по общему ходу эволюции приви- 
легированнаго землевладе ния, в будущем ей суждено 
возрастать за счет средних и в особенности крупных 
владе ний. Таково основное направление главне йших 
изме нений в области крупнаго землевладе ния П. г. 
Совсе м иной характер име ли изме нения в землевла- 
де нии непривилегированных собственников.  В течение 
всей пореформенной эпохи зде сь наблюдались обратные 
процессы: процессы расширения земельной площади. 
По подробным данным подворных земских пере
писей, за десятиле тие с 1900 г. по 1910 г. общая 
площадь землевладе ния непривилегированных сословий 
увеличилась путем покупки с 2.445.023 дес. до 2.682.957 
дес., т. е. на 238.934 д ., или 9,8% . Благодаря этим прио- 
бре тениям,  средний разме р землевладе ния непривилеги
рованных сословий возрос за это время, несмотря на уве- 
личение числа хозяйств,  с 6,0 дес. до 6,3 д. на 1 двор.  
При этом приобре тал землю, главным образом,  
малоземельный разряд непривилегированных владе ль- 
цев— крестьяне-собственники, которые увеличили общую 
площадь своего землевладе ния за 10 ле т на 21,6%, 
a средние разме ры своего землевладе ния— с 3,8 дес. до 
4,4 дес. Боле е обезпеченный землей разряд— казаки 
расширили свою земельную площадь всего на 7,6% и сред- 
ние разме ры своего землевладе ния повысили с 7,5 дес. 
всего только до 7,6 дес. В общем распреде ление 
землевладе ния непривилегированных сословий по разме - 
рам претерпе ло за 10 ле т сле дующия изме нения (по 
числу десятин пахоти на 1 двор) :

% хозяйствъ.
Хозяйства 1900 г. 19І0 г.

без пахоти 17,0 16,4
съ пахотью до 1 дес. 7,7 9,1
» » » 1—  2 дес. 14,6 14,5
» » » 2— 3 дес. 12,3 11,6
» » » 3— 6 дес. 25,3 23,2
» » » 6—  9 дес. 10,6 10,7
» » » 9— 15 дес. 7,1 8,3
» » » 15—50 дес. 4,8 5,6
» » » св. 50 дес. 0,6 0,6

Итого. . . . .  .100 100

Таким образом,  у  непривилегированных сословий 
произошло не которое увеличение числа боле е крупных 
хозяйств за счет средних и мелких,  т. е. не который 
общий подъем разме ров землевладе ния, —  процесс,  
прямо противоположный тому, который наблюдается 
у  сословий привилегированных.  Такой характер изме - 
нений в землевладе нии непривилегированных сословий 
зависе л,  однако, не только от перераспреде ления 
земли между соеловиями, но также—и, быть может,  в еще 
большей степени— отъ'выселения из губернии значитель- 
наго числа^ малоземельных домохозяев и от распро
дажи ими значительнаго числа наде лов в связи с зако- 
ном 14 июня. Как велика была в П. г. мобилизация 
наде льной земли по новому закону, можно судить по 
тому, что за 10 ле т,  протекших между переписями, 
число безземельных дворов увеличилось у казаков 
на 35%, а у крестьян— на 75%. Главнейшее участие 
в продаже  наде лов принимали переселенцы, уходившие 
в Сибирь и в другия губернии. По числу переселенцев 
П. г. занимает,  вообще говоря, одно из первых ме ст 
в Европейской России, и в после днее пятиле тие 1905—  
10 гг. переселение поглощало до 57% всего прироста 
сельскаго населения (по не которым источникам,  за

после дние годы оно поглощало даже весь приросты 
Выселяются из П. г., главным образом,  дворы малой*' 
мельные. Так,  по данным 1910 года, в составе  перс 
селившихся было: безземельных и име вших до 3 дог 
земли на двор— 67,0%; име вших отъЗдо 6 део.— 24,7%, 
име вших 6—9 дес.— 6,0% , и име вших св. 9 део.—2,М% 
Оставляемая ими земля послужила фондом для уволичп 
ния землевладе ния, главным образом,  мелких и сред 
них хозяйств,  покупавших у  них землю. Именно, 
безземельные дворы купили 5,9% всей проданной поре 
селенцами земельной площади; име вшиф до 3 дооят. 
20,6%; име вшие 3— 9 дес.— 43,0%; име вшие 9— 15 доо.
17,1%, и, наконец,  име вшие св. 15 дес.— 13,6%. Несмотрн, 
однако, на все  свои приобре тения путем покупок земли 
у других категорий собственников и несмотря на оонор 
шенно исключительную роль переселения, землоде ли. 
ческое население П. г ., как это можно виде ть из нрооп 
ладающих разме ров его землевладе ния, продолжаети. 
оставаться чрезвычайно малоземельным и вынуждоию 
покрывать недостаток своей земли усиленной арендой 
ея у крупных владе льцев.  Весь арендный фонд И. г, 
равен был в 1910 г. 663.981 дес. Из этого количеотп» 
боле е крупныя хозяйства (св. 50 дес.) без различин 
сословий сдавали 75%, a мелкия (до 50 дес.)—25,0%. 
По отношению ко всей принадлежащей им площади 
крупныя хозяйства все х  сословий сдавали в аренду 
35,9% земли, a мелкия— всего 7,8%. Иначе говоря, поотаи- 
щиками арендуемой земли являются преимущественно 
крупные землевладельцы, которые и сдают боле о 
трети принадлежащих им земель. Из категории леи 
крупных собственников,  в свою очередь, больше дру
гих сдают владе льцы из привилегированных сосло 
вий, которые в 1910 г. сдали в аренду 41,4% принадле
жащей им земли. Арендуют земйю, наоборот,  почти 
исключительно мелкиф и безземельные хозяева. Именно, 
из 663.981 дес., сдаваемых в аренду, мелкими хозяе
вами арендовано 96,0%, а крупными—4,0% . Из общаго 
числа мелких хозяйств арендованная земля, по пере
писи 1910 г., оказалась у 41,7% , при чем на 100 дес. 
собственной земли у них приходилось 26 дес. арендо
ванной. Из числа крупных хозяйств арендовали 
землю всего 9,5% , и на 100 дес. своей земли у них 
было всего 2,6 дес. арендованной. Сдается в аренду 
преимущественно пахотная земля. Именно, из 663.981 д. 
всего аренднаго фонда 600.564 дес., или 90,5% , составляла 
пахоть, 43.832 дес., или 6,6% ,— се нокосы и 19.585 део., 
или 2,9% ,—прочия угодия. Благодаря такому распро- 
де лению и составу аренднаго фонда, разме ры землеполыю- 
вангя мелких и крупных хозяйств совершенно но 
соотве тствуют разме рам их землевладе ния, и глав» 
не йшая отрасль сельскохозяйственнаго производства- 
посе в хле бов— почти на три четверти (73,6%) сосредо
точивается в руках мелких хозяев;  крупным жо 
принадлежит всего 23,8% посе вной площади (2,6% 
остались нераспреде ленными). Однако, свою первосте
пенную роль в сельскохозяйственном производотве  
непосредственным производителям приходится поку
пать довольно дорогой це ной. В мелких хозяйствах'!. 
П. г. преобладает краткосрочная съемка земли на один 
урожай (63% всей снятой ими земли), и арендная плата 
при такой съемке  очень высока—в среднем 21,06 руб. 
за десятину. Крупныя хозяйства в отношении аренды 
поставлены в гораздо лучшия условия. Из сравнспин 
с ними выступает особенно ясно, насколько тягостны 
арендный отношения для непосредственных производи 
телей. Прежде всего в крупных хозяйствах (он. 
50 дес.) в П. г. преобладает долгосрочная аренда 
(67% арендованной ими земли), и зате м арендная плата, 
у них значительно ниже (17,39 р. за десятину). Таковы 
основныя, наиболе е характерный черты земелыиых 
отношений в П. г .И з них можно виде ть, что пород 
ея земледе льческим наЪелением вопрос о зомле - 
в смысле  ли расширения площади землевладе ния, н 
смысле  ли подъема производительности земледе льчоокагн 
труда— стоить в острой форме . Переходя к сельскому 
хозяйству губернии, мы де йетвительно и находим н 
нем ясное выражение стремления населения поднять 
производительность своего хозяйства путем его иптоп 
сификации и введения боле е сложных и продуктивных> 
се вооборотов и систем полевого хозяйства. Трехполышп 
хозяйство зде сь начинает уже уступать свое ме т ч  
многополью. Из 3.419.942 дес. земли, на которой водотом 
земледе лие, пашня в собственном смысле  составляет!. 
78%, что указывает на большую распаханность почпы, 
И де йствительно, необходимыми подсобными угодинми
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полтавская земля не богата: се нокосы зде сь составляют 
8,8% , ле са и кустарники— 4,3% , плантации и коноплян- 
ники занимают всего 0,6% общей площади. Не сколько 
боле ѳ 7,2% приходится на усадебную и приусадебную 
землю, которая разрабатывается особенно тщательно 
и заключает в себе  высшия, наиболе ѳ продуктивный 
культуры. В распреде лении всей обрабатываемой пло
щади по угодиявЁь между крупными и мелкими владе ниями 
сколько-нибудь существенной разницы не замечается, 
что объясняется, ве роятно, те м,  что крупные владе льцы 
бблыную часть своей обрабатываемой площади сдают 
в аренду мелким.  Но если взять одну полевую землю, 
то зде сь в использовании ея обнаруживается между 
мелкими и крупными хозяйствами изве стная разница. 
Прежде всего сильно сказывается большая распахан- 
ность и недостаток подсобных угодий у мелких соб- 
ственников.  Посе вами различнаго рода хле бов и одно- 
ле тних растений и трав в мелком хозяйстве  занято 
83,5% полевой земли, тогда как в крупном хозяйстве  
под них отведено всего 66,2%. Процент же земли под 
паром,  толокой, поставнем вме сте  с переложным 
се нокосом в мелких хозяйствах равен всего 16,4%, 
а в крупных он достигает 32,6% . Очевидно, мелкие 
земледе льцы, чтобы получить с своих малых наде лов 
возможно больше продовольственных хле бов,  выну
ждены распахивать и засе вать непропорционально боль
шую часть своих полей. Значительно отстало мелкое 
хозяйство и в посе вах многоле тних кормовых 
трав.  У крупных хозяев,  располагающих достаточ- 
ным земельным простором,  под травосе яние отведено 
уже 1,2% полевой земли. Мѳлкия же хозяйства засе вают 
травами пока еще всего 0,1% . Но, те м не мене ѳ, 
распреде ление посе вной площади по культурам ука- 
зывает на сравнительно повышенную интенсивность 
сельскаго хозяйства П. г., хотя высокия трудоемкия 
культуры пока еще—-особенно в мелких хозяйствах—  
широкаго распространения не получили. Площадь их,  
правда, быстро растет каис в крупном,  так и в 
мелком хозяйствах,  но пока заме тиую роль в составе  
посе вов оне  играют только в крупном хозяйстве . 
Мелкое хозяйство де лает еще только первые шаги к 
интенсификации. Первое ме сто в посе вной площади 
занимает и в крупных и в мелких хозяйствах 
пшеница (в первых— 39,4%, во вторых— 29,4%); на 
втором ме сте  стоит рожь (16,0% в крупных и 22,5% 
в мелких) ; ячмень, овес,  гречиха и просо вме сте  
составляют 28,5% посе вной площади крупных и 37,3% 
—мелких;  посе вы одноле тних трав практикуются 
пока, главным образом,  крупными владе льцами: у них 
они составляют 4,1% посе вов,  а у  мелких —  всего 
0,8%; зато баштаны, конопля, лен и табак являются 
принадлежностью больше мелкаго хозяйства, че м круп- 
наго: в первом ими занято 3,2% , а во втором— 2,3%; 
точно так же и огороды в мелком хозяйстве  занимают 
4,6%, а в крупному— 1,5%; но посе вы корнеплодов 
(свеклы и картофеля), наиболе е трудоемкой культуры, 
в крупных составляют 6,5% , а в мелких— всего 
1,4%; наконец,  кукуруза, бобовыя и масличныя ра- 
стения выее ваются в крупных хозяйствах на 1,7%, 
а в мелких— на 0,8% . На усиливающуюся интенсифика- 
цию земледе лия в  П. г. указывают также обильное при- 
ме нение удобрений (боле ѳ % се ющих хозяйств приме - 
няют навозное и 995 хозяйств,  на площади в 11,5 тыс. 
дес., искусственное) и сравнительно высокое качество 
землеДе льческих орудий, приспособленных к интенсив
ному хозяйству. Сохи в П. г. уже почти выходят из 
употребления: перепись 1910 г. зарегистрировала всего 
745 сох.  Преобладающим орудием является плуг—  
главным образом,  желе зный (291.306; деревянных—  
9.883). Въбольшом употреблении рала, преимущественно 
многозубыя (259.662). Переписью зарегистрировано 
также довольно широкое применение усовершенствован- 
ных орудий, как се ялки, ве ялки, коНныя и паровыя 
молотилки. Навозное удобрение в боле е широких раз- 
ме рах приме няется крупными хозяйствами (82,83% 
все х  хозяйств) , мелкими же гораздо слабе е (43,88%). 
Но искусственное удобрение применяется преимуще
ственно мелкими (714 хозяйств из 995). Усовершенство
ванный орудия приме няются и те ми и другими, но мелкия 
хозяйства чаще берут их в наем.  Общий сбор хле бов 
в губернии, по данным земской текущей статистики, 
в 1913 году был.  равен 209.919 тыс. пудов.  За после д- 
йее пятйле тие (1908— 1912 гг.) мелкия хозяйства ежегодно 
в среднем собирали 106.666 т. пудов,  а крупныя—  
46.187 тыс. пудов.  Средний урожай все х хле бов за

после дния десять ле т,  с 1903 по 1912 гг., был равен 
в мелких хозяйствах 55 пуд. с десятины, а в круп
ных— 80 пуд., т. е. в после дних урожай был выше 
на 45,5% . В этой весьма значительной разнице  ска
зались боле е низкий уровень мелкаго земледе лия П. г. 
и сильная истощенность земли в нем.  Землеустройство 
нове йшаго времени, име ющее на ряду с насаждением 
единоличной собственности в русской деревне  в ка- 
честве  одной из главне йших своих це лей также и 
улучшение условий землепользования путем уничтоже- 
ния черезполосицы и отвода земель каждаго хозяина по 
возможности к одному ме сту, пока широкаго приме не- 
ния в П. г. не получило. Первоначальная стадия его в 
форме  простого укре пления земли в единоличную соб
ственность в черезполосном владе нии с общинниками 
по указу 9 ноября 1^06 года к 1 сентября 1913 года за
хватила 9.590 дворов,  владе ющих 44.161 дес. земли. 
Кроме  того, в порядке  1 статьи закона 14 июня 1910 
года из числа общин,  признанных земскими началь
никами за безпереде льныя, были получены удостове ри- 
тельные акты на подворное владе ние к тому же времени 
2.150 домохозяевами, име ющими во владе нии 6.756 дес. 
земли. Укре пляли землю в собственность малоземель
ные низы полтавской деревни, именно хозяева, име вшие 
от трех до пяти десятин наде ла на двор.  Главной 
це лью укре плений была продажа земли, и в составе  
укре плявшихся преобладали переселенцы, ликвидиро- 
вавшие свое хозяйство на родине . Возможность продать 
землю, являвшуюся главной це нностью во всем их 
движимом и недвижимом имуществе , значительно 
увеличивала тот запас средств,  который полтавские 
переселенцы привозили с собой на первое обзаведение 
на новом ме сте . Коренное наееление П. г ., остававшееся 
на родине , проявило гораздо болыний интерес к земле
устройству в собственном смысле , т. е. к разверста- 
нию земли на хутора и отруба в це лях сведения все х  
угодий к одному ме сту. Потребность в таком развер- 
стании в П. г. очень велика. Несмотря на преобладание 
подворной формы землевладе ния, по черезполосности и 
разбросанности наде лов П. г. ниче м не отличается 
от общинных губерний. По переписи 1910 г .,и з  общаго 
числа мелких хозяйств разме ром мене е 50 дес. име ли 
пахоть в одном куске  всего 17,0% (не говоря уже
0 прочих угодиях) . В двух кусках пахоть была 
у 13,7%. Преобладающее же большинство мелких хо
зяйств име ло пахоть в трех— девяти кусках (61%), 
У  8,3% хозяйств пахоть была разбросана в десяти и 
боле е кусках.  При наличности индивидуалистических 
тенденций ме стнаго населения хуторское и отрубное 
землеустройство должно было найти себе  зде сь вполне  
благоприятную почву и удовлетворить действительно 
назре вшей потребности. Но были, очевидно, какия-то об
стоятельства, ме шавшия его быстрому развитию, и на
1 января 1913 года, по данным землеустроительных 
комиссий, в П. г. было образовано всего 30.578 хутор- 
ских и отрубных участков с 151.209 дес. земли. 
Главным препятствием для их образования, по заклю- 
чению ме стных агрономов,  служит малоземелье, 
создающее, при уничтожении общих деревенских паст- 
бищ,  значительныя затруднения для содержания и 
пастьбы скота. Благодаря этому, малоземельная часть 
деревни очень неохотно идет навстре чу новым формам 
землевладе ния. Довольно значительное ме сто в рабо- 
тах по землеустройству занимало разверстание земель 
разнаго владе ния, захватившее даже большее число 
хозяйств,  че м отрубное и хуторское. Прочие виды 
землеустройства большой роли до после дняго времени 
не играли. Скотоводство П. г. состоит из 3.053.120 го- 
лов всякаго скота. В качестве  рабочаго скота при земле- 
де льческих работах зде сь на ряду с лошадьми употре
бляются в значительном количеетве  волы, а в мелких 
хозяйствах также и коровы. По переписи 1910 года, 
мелких хозяйств,  обрабатывающих землю при помощи 
коров,  было зарегистрировано 34.310. Лошадей пере
пись 1910 года насчитала во все х  земледе льческих 
хозяйствах 507.173 штуки и крупнаго рогатаго скота 
940.476 штук.  Остальной скот состоит из мелких 
видов— овец,  свиней и коз.  Общее число хозяйств 
без различия их величины, име вших какой бы то ни 
было скот,  по переписи оказалось равным 377.933, при 
чем весь скотъ^ в переводе  на крупный разде лялся 
между мелкими и крупными хозяйствами таким обра-. 
зом:  в крупных хозяйствах было 156,4 тыс. голов,  
а в мелких— 1.228,4 тыс. Процент хозяйств,  не име ю- 
щих никакого скота, в категории мелкаго землевладе -



ния оказался по переписи довольно высоким— 17,0%. 
Так же относительно высок процент хозяйств без 
рабочаго скота (36,6%). В категории боле е крупных 
хозяйств (свыше 50 дес.) владе ний, совсе м лишенных 
скота, оказалось всего 3%. В общем,  обезпеченность 
мелкаго хозяйства как рабочим,  так продуктивным 
скотом нужно признать недостаточной. Но и зде сь 
нужно име ть в виду довольно глубокое разслоение 
земледе льцев на боле е обезпеченных казаков и мене е 
обезпеченных крестьян.  При группировке  по скоту 
разница в обезпеченности этих двух основных раз- 
рядов деревенскаго населения П. г. проявляется еще 
ре зче, че м при сравнении разме ров их землевладе ния. 
Но в общем,  однако, оба эти разряда, несмотря на су
щественную разницу в их хозяйственной и имуществен
ной состоятельности, по еравнению с крупным хозяй- 
ством и по разме рам своего скотоводства сливаются 
в одну недостаточную массу. И если сравнить крупное 
и мелкое землевладе ние по разме рам их скотовод
ства, то оба разряда непосредственных земледе льцев 
оказываются по отношению к находящейся в их вла- 
де нии земельной площади излишне переобремененными 
скотом.  По отношению ко всей земельной площади 
это явление выступает еще сравнительно не так ярко: 
в крупных хозяйствах на 100 дес. всей земельной 
площади приходится 21 голова скота, а в мелких—  
43 гол. По отношению же к одной кормовой площади 
мелких и крупных хозяйств оно обрисовывается 
вполне  наглядно: в то время как в крупных хозяй
ствах на 100 дес. се нокоса приходится всего 111 голов 
скота, в Мелких соотношение между числом голов 
скота и кормовой площадью равно 315 на 100, т. е. в 
три раза выше. Промышленность П. г., по наиболе е пол- 
ным данным земскаго оце ночнаго описания промышлен- 
ных предприятий, обрисовывается в сле дующем виде . 
Общее число промышленных заведений к 1910 году 
равнялось 42.257. Громадное большинство их— около 
88%— приходится на долю технических производств 
в сельском хозяйстве  и по обработке  пищевых про- 
дуктов.  Из остальных производств боле е значитель
ную роль играют обработка металлов и машиностроение. 
Из поуе зднаго распреде ления промышленных пред- 
приятий можно виде ть, что промышленная жизнь губернии 
сосредоточивается, главным образом,  на юге  (кон- 
стантиноградский, кременчугский и полтавский уе зды) и 
частью на востоке  (уе зды зе ньковский, лубенский и 
кобелякекий). По своим разме рам промышленныя 
предприятия П. г. в большийстве  принадлежать к кате- 
гории мелких и очень мелких заведений. Боле е или 
мене е крупных предприятий насчитывается всего 6.516. 
Мелкия предприятия состоять, главным образом,  из 
ве тряных и водяных мельниц простого помола и 
частью из маслобоен,  крупорушек,  просорушек.  
Крупное производство заключает в себе  винокуренные, 
пивоваренные, медоваренные заводы, свеклосахарные 
и по обработке  табаку. Об оборотах и прибыльности 
промышленных предприятий П. г. можно судить только 
по той категории крупных заведений, которыя име ют 
при ручном производстве  не мене ѳ 9 рабочих и при 
механических двигателях не мене ѳ 7 рабочих и под
лежать раскладочному сбору. Таких предприятий в 
П. г. к 1911 г. насчитывалось 332. Сумма их годовых 
оборотов составила 56.725,7 тыс. руб., а прибыль—
3.893,1 тыс. руб. Отсюда средний оборот каждаго пред- 
приятия определяется й 170,9 тыс. руб. и средняя при
быль— в 11,7 т. р. Первое ме сто по разме рам промы
шленных оборотов занимает в губернии г. Кремен- 
чуг,  за ним сле дуют константиноградский у . в 
це лом и г. Полтава. Степень развития промышленности 
в П. г. можно виде ть из отношения числа промышлен
ных заведений к населенно. В среднем по всей губер- 
нии на каждую 1.000 жителей приходится боле е крупных 
промышленных заведений (из вышеуказанных 6.516) 
1,96. В промышленных центрах губернии это соотно- 
шение поднимается до 3,04 заведений на 1.000 жителей, 
а в наимене е индустриализованных частях губернии 
оно падает до 1,15 на 1.000. Мелкой кустарной и ремеслен
ной промышленностью в селах П. г. занято 92.280 душ 
обоего пола. Главне йшими промыслами являются обра
ботка волокнистых веществ,  которой заняты 29,9% 
промышленников обоего пола, приготовление одежды и 
обуви (27,4%) и работы строительныя и дорожныя. Из 
остальных промыслов боле е значительны обработка 
дерева и обработка металлов.  О распространенности 
промыслов можно судить по тому, что в общем по

губернии на каждыя 1.000 душ сельскаго населения при
ходится 32 кустаря и ремесленника. Наибольшее разви- 
тие промысловая де ятельность населСния получила в 
прилукском,  зе ньковском и миргородском уе здах 
(64— 41 промышленника на 1.000 жит.), а наименьшее— в 
уе здах золотоношском,  константиноградском и пиря- 
тинском (20— 19 на 1.000). Средний ежеме сячный вара- 
боток промышленников в зависимости от рода про
мысла колеблется от 7 до 17 руб. Торговые обороты П. г. 
в заведениях,  производящих торговлю из специаль- 
ных поме щений и подлежащих раскладочному сбору, 
составляют (в 1911 г.) 107.804,8 тыс. руб. Всего таких 
заведений в губернии насчитывается 9.068. Получаемая 
ими ежегодная прибыль равняется 7.282,4 тыс. руб. 
Оборот каждаго предприятия в среднем опреде ляется 
в 11,9 тыс. руб., годовая прибыль—в 0,8 т. руб. Почти 
половина все х  торговых оборотов П. г. и наиболе е 
крупныя торговыя заведения приходятся на долю гг. Кре
менчуга и Полтавы (2.090 заведений с 45.108,9 тыс. руб. 
оборота). Вообще же в городах сосредоточено до 75% 
оборота от все х  торговых операций. Сельская тор
говля захватывает всего 25% оборотов.  Но различиф 
между городами и селами заключается, главным обра
зом,  в величине  предприятий, так как по числу их 
города и села почти равны между собой (в городах—  
4.560, в селах— 4.508). Городския торговыя заведения 
почти в три раза крупне е сельских (18,0 тыс. руб. 
оборота против 5,9 тыс.). Вообще же говоря, торговыя 
предприятия П. г. в болынинстве  име ют мелкий хара- 
ктер:  заведения с оборотом до 25 т. р . (в среднемъ
5,1 т. р.) составляют 91,0% предприятий; от 25 до 100 т. 
руб. в обороте  име ют 8,0% , и св. 100 т. р .— 1,0% . 
Грузообороть в П. г. совершается, главным образом,  
по линиям желе зных дорог;  водные пути сообщения 
играют в нем незначительную роль. Общее протяже- 
ние рельсоваго пути в преде лах П. г. равняется 
1.061 версте , что по отношению ко всему пространству 
губернии составляет 24,2 версты на 1.000 квадр. верст.  
Для России это соотношение нужно признать высоким,  
так как оно боле е че м вдвое превышает таковое в 
среднем по Европ. России (11,8 в. на 1.000кв. в.). Станций 
для приема грузов в П. г. име ется 65. В общем грузо
об о р о т  П. г. по количеству перевозимых продуктов 
преобладает вне шняя, так сказать, торговля—вывоз 
за преде лы губернии одних продуктов и ввоз в нее 
других.  Передвижения грузов внутри губернии в об
щем грузообороте  играют незначительную роль: 
по отношению к общему количеству перевезенных по 
губернии хле бных продуктов,  наприме р,  внутреннее 
передвижение их в 1911- г. составляло всего 21,2%. 
Общая сумма грузооборота по желе зным дорогам в 
преде лах П. г. за 1911 г. составляла для хле бных гру
зов 61.155,8 тыс. пудов,  для продуктов обрабатываю* 
щей промышленности 68.793,3 тыс. пудов и для ското
водства 206.919 штук.  Относительно передвижения гру
зов по водным путям име ются ‘только данныя о чи- 
стом ежегодном вывозе  главне йших хле бов и:п. 
губернии за 1907— 1910 гг.; он составлял 1.612 тыо. 
пудов.  Вне шний грузообороть П. г. характеризуется 
отпуском за ея преде лы продуктов хле бных,  животно
водства, птицеводства и свеклосахарнаго производства 
и получением продуктов фабричнозаводской промы
шленности, собственное производство которой далеко 
не удовлетворяет потребностей населения. За 1911 г, 
хле бных продуктов было вывезено за преде лы губор 
нии 48.192,0 тыс. пудов и прочих земледе льчеоких 
продуктов (кроме  животноводства) 13.500,0 тыс. пуд., 
причем чистый вывоз первыхъбыл равен 46.1.70 тыс. 
пуд., а вторых— 12.815 тыс. пуд. Вообще же говори, 
ежегодный чистый вывоз все х  хле бов,  в перевод !» на 
зерно, по желе зным дорогам и водным путям :ш 
после днее десятиле тиф 1902— 1911 гг. составлял и 
среднем 37.818 тыс. пуд., или 24,7% средняго валового 
сбора их за то же десятиле тие. За преде лы губорпии 
хле бные продукты вывозились преимущественно иш 
внутренние рынки, а также в портовые города и сухим 
путем за границу (всего в 1911 г. в порты и сух. п.ѵТи 
за границу было отправлено 57% вывоза). На инутрон 
ние рынки идет,  главным образом,  мука и крупа, и 
порты и за границу— зерно и отруби. Скота в 1911 г. 6ШШ , 
вывезено из губернии 194.169 штук,  а ввезено 127 бо 
штук.  Напротив,  продуктов обрабатывающей npa*rJ  
мышленности было вывезено всего 21.553,6 тыс. н.ѴДУД 
а ввезено 47.239,7 тыс. пудовъ.

Б . Черненкойъ*



Наибольшее количество осадков на 
июнь—-75 mm., наименьшее на январь (ме- 
не е20тт.).В  среднем  в году 118 дней 
с осадками; из них наибольшее ко
личество приходится на июнь (12), наи
меньшее на апре ль, июль и август (8). 
Ливни случаются не особенно часто и 
обычно сопровождают грозы. Наиболь
шее количество сне га выпадает в де- 
кабре  и марте ; в среднем в году 
93 дня со сне гом.  Наибольшая облач
ность в декабре , наименьшая в авгу- 
сте ; июль и август— самые ясные ме - 
сяцы. Утренние туманы бывают,  глав
ным образом,  зимою, реже летом.  
Статистико-эконом. обзор см. в при- 
лооюении. А. Мазаровичъ.

Полтавский уе зд  находится в ю.- 
вост. части Полтавск. г., граничит с 
Харьковск. г. Площ.—2.977,9 кв. в. По
верхность ровная, степная, за исключе- 
нием холмистой, боле е возвышенной 
правобережной части р. Ворсклы. Оро
шается pp. Ворсклой, Коломаком,  Гол- 
твой. По Ворскле  залежи известняка, 
пригоднаго для изготовлеиия плит,  то
чил ьных брусков и пр. Почва в зап. 
части—черноземная, в остальной се - 
рые суглинки; ме етами встре чаютсяпод- 
золистыя супеси и глинистые пески. 
Население к 1913 г. исчислено в 306,7 т. 
ж. (включая 64,2 т. городского), на 1 кв. 
в. 81,4 сельск. ж. По переп. 1897 г. было 
227.795 ж. Преоблад. населен, малорус- 
сы — 88,65%, евреев 5,1%, великорус- 
сов 5,3% -Гл.занятие н а с е л земледе лие. 
Вся хозяйственная площ. у. в 1905 г. 
равнялась 277.414 дес., из них наде л. 
земель—45,5% (4,5 дес. на 1 двор) . В 
частной собственности было 51,5%, в 
т. ч. 86.197 д. принадлежало дворянам 
(по 147,1 на 1 владе иие), 27.433 д. кре- 
стьянам (по 7,2 д. на 1 влад.), 7.009 ме - 
щанам (по 9,2 д. на 1 влад.) и 8.104 д. 
купцам (по 72,4 на 1 влад.). Госуд. и 
учрежд. принадл. 3%- А. П-ръ.

Полуботок,  ІІавел,  один из са- 
мых изве стных людей украинской Гет
манщины XVIII в., как политический 
деятель и как герой своеобразной леген
ды. Отец его, Леонтий П., был близким 
челове ком к гетману Самойловичу, по- 
лучил значительный име ния и уряд 
переяславскаго полковника. Но эта бли
зость к Самойловичу зате м и повре
дила ему и его сыну Павлу (женатому на

племяннице  СамойловиДа), когда послед- 
ний был низложен и ме сто его занял 
Мазепа. Не только Леонтий П. потерял 
свое полковничество и маетности, но и 
Павел долгое время оставался в те ни, 
несмотря на свои связи и, несомне нно, 
выдающияся способности и энергию. Ему 
было уже за сорок,  а он все еще был 
не у д е л, в качестве  „значнаго войско
вого товарища“, как титуловались та
т е  не у де л находившееся представи
тели знатных старшинских родов.  
Только около 1705 г. у него наладились 
отношения с гѳтманом, и П. сразу полу- 
чил высокое иазначение—полковниче
ство черниговское. Когда Мазепа с пол
ковниками и генеральной старшиной пе- 
решел на сторону шведскаго короля 
(см. Мазепа), П. был из немногих 
представителей высшей старшины, ни- 
че м не заме шанных в шведскую афе
ру. Это создало для него чрезвычайно 
выгодное положение. Когда на призыв 
встревоженнаго Петра старшина съе ха- 
лась в Глухов для выбора новаго гет
мана на ме сто Мазепы, кандидатами на 
гетманство явились П. и стародубский 
полковник Скоропадский. Старый, ли
шенный энергии, Скоропадский, в нор- 
мальных условиях не мог бы выдер
жать конкуреыции с П.; но способности 
П. и пугали Петра, и покорная старшина 
предложила на гетманство Скоропадска- 
го. Но, обойдя таким образом черии- 
говскаго полковн. гетманством,  Петр 
считал нужным загладить эту обиду 
другими милостями: П. получил бога- 
те йшия име ния, которыя потом округ- 
лил и умножил скупкою казачьих и 
крестьянских земель, захватом обще- 
ственных и пр. Скоропадский перед 
смертью (3 июля 1722 г.) „правление де л“  
поручил П., о чем было послано уве - 
домление сенату, и после дний предпи- 
сал впредь до избрания новаго гетма
на де ла гетманскаго правления ве датьП. 
„обще с генеральною старшиной“. П. 
таким образом оказался во главе  гет
манскаго правления в момент чрезвы
чайно отве тственный. Пользуясь неуря
дицами гетманскаго правления при без- 
сильном Скоропадском и его всесиль- 
ных непотах,  Петр счел это благо- 
приятным момцнтом для того, чтобы 
„Малую Россию к рукам прибрать“* 
как выражался один из исполнителей



этой программы, П. Толстой. За не сколь- 
ко ме сяцѳв до смерти Скоропадскаго 
после довало учреждение „Малороссий- 
ской Коллегии“ из великорусских офи- 
церов под предводительством брига
дира Вельяминова, которой поручалось 
заве дывание украинскими доходами, над- 
зор за гетманскою администрациею, при- 
ѳм жалоб на все  судебныя и админи
стративный учреждения Украины. По мы
сли Петра, это учреждение должно было 
лишить всякаго значения старое управле- 
ние Гетманщины и подкопать в самом 
корне  позицию старшины, так как су
щественною обязанностью новой колле- 
гии объявлялась охрана украинскаго на- 
селения от злоупотреблений правящаго 
класса. Открытиф де йствий новаго учреж- 
дения совпало с началом правления 
П. (июль 1722 г.). П., с одной стороны, 
старался тормозить де йствия Вельямино
ва своими универсалами, распоряжения- 
ми, инструкциями. С друг.—прилагал 
все  ме ры к тому, чтобы дискредитиро
вать новое учреждение в глазах его 
авторов,  по поводу де йствий его новаго 
представителя осаждая центральное пра
вительство различными жалобами и пред- 
ставлениями, доказывая их нерацио- 
нальность,противоре чия с санкциониро- 
ванными правительствами „пунктами Б. 
Хмельницкаго“ и изве стною практикою 
Гетманщины, коллективными жалобами 
и петициями стараясь создать впечатле - 
ние,что новые порядки вызывают неудо- 
вольствиф. Перед царем П. ходатайст- 
вовал о разре шении скоре йшаго выбора 
гетмана, еще наде ясь, может быть, что 
на эту позицию удастся попасть ему са
мому и утвердить свое положение, а во 
всяком случае  разсчитывая,что выбор 
гетмана сообщит большую прочность 
и устойчивость гетманскому правлению, 
дав ему боле е авторитетнаго главу, 
че м каким мог быть в своей времен
ной роли П. Но Петр ре шительно не 
соглашался на выбор гетмана и кончил 
те м,  что запретил „докучать в сем 
де ле “. Полковники поддерживали П. сла
бо,—среди них было много личных 
ставленников царя. Распоряжения П., 
направленный на прекращение старшин- 
скихт злоупотреблений, были, несомне н- 
но, це нны сами по себе . Но они не испол
нялись. Вообще в преследовании стар- 
шинских злоупотреблений П. не могъ

итти далеко, так как сам он был 
слишком костью от кости все х клас- 
совых интересов и прегрешений стар
шины. Между те м усилия П. парализо
вать или противоде йствовать деятельно
сти Малороссийской Коллегии вызвали на 
него жалобы Вельяминова, вообще весьма 
распространительно понимавшаго свою 
миссию. Петр тоже стал на точку зре - 
ния своего представителя. Личный до- 
клад Вельяминова, предложенный царю 
в феврале  1723 г., повлек за собою рас- 
ширение компетенций Малороссийской 
Коллегии, еще боле е ограничивавшее и 
подрывавшее всякое значение украин- 
ских чинов;  а во избе жание каких- либо 
осложнений, ко времени введения в де й- 
ствие этих новых порядков решено 
было вывести казацкие полки с их стар
шиною на южную границу, якобы для 
оберегания от Крыма, а П. с товарища
ми вызвать на это время в П е т е рбург.  
Не подозре вая истиннаго характера это
го вызова, П. отправился в и юне  в 
Петербург.  Приехав,  он застал во- 
прос о гѳтманстве  уже ре шенным.  В 
виду этого он подал петицию об 
упразднении Малороссийской Коллегии, 
с заме ною ея „ генеральным судом 
из семи переон“  и „ненарушимом со
держант судов,  прав и вольностей ко- 
зацких“ . Такое упорное противоде й- 
ствие правительственной политике  про
извело на Петра самое неблагоприятноо 
впечатле ние. Оно было еще усилено при
сылкою петиций от старшины и вой
ска, собранных на южной границе ; 
снабженныя многочисленными подпи
сями, оне  поддерживали ходатайства 
Полуботка, домогаясь оъме ны новых 
налогов и повинностей, введеных Кол- 
легией, о ненарушимом содержании су
дов,  прав и вольностей казацких л 
уничтожении Малороссийской Коллегии. 
Крайне раздраженный, Петр распорлг 
дился арестовать П. и его товарищей и 
нарядить сле дствие по поводу поданных 
ему петиций. Спустя не сколько неде ль 
П. умер в заключении, 18 (или 17) де
кабря 1723 г. Легенда не замедлила укря 
сить эту смерть главы украинскаго при 
вительства в п е тербургском узилищ'Ь. 
П. стал чрезвычайно популярным ли* 
цом среди малороссийскаго шляхетства. 
Автор „Истории Руссовъ*, развивший и 
закре пивший в пространном изложи



нии эту легенду и те м соде йствовавший 
ея распространению и упрочению, разска- 
зывает,  что П. с товарищами, вызван
ные в Петербург,  на коле нах умоля
ли государя „о пощаде  отечества своего, 
уте сненнаго до крайности налогами и 
все х родов прите снениями“, но Петр,  
по внушению „гонителя малороссийскаго 
Мѳншикова“ (в де йствительности, на- 
оборот,  в своих видах оказывавшаго 
изве стноѳ покровительство П.), назвав 
П. с товарищами „изме нниками и ве - 
роломцами“,предал и х на суд и истя- 
зания в „тайную канцѳлярию“, где  их,  
промучив четыре ме сяца, приговори
ли к ве чному заключению и конфиска- 
ции имущества. П., будто бы, обратился 
к присутствовавшему государю с сме - 
лой ре чыо, в которой упрекал его, что 
он,  вме сто милости и благодарности 
малороссийскому народу за окаизанную 
ве рность и заслуги, поверг его в „са
мое неключимоѳ рабство“. Приговор 
был приведен в и сполиение,и П. был 
посажен в тюрьму; но когда государю 
дали знать о тяжкой предсмертной бо- 
ле зни П., он сам пришел в его тем
ницу, чтобы с иим проститься (это ле
гендарное предсмертное свидание Петра 
с П. было изображено потом на попу
лярной картине  худ. Волкова).

Л и т е р а т у р а :  Костомарову „Па- 
вел Полуботок“ , 1876 (в его Моногра- 
фиях) ; Лазаревский, „П. П., очерк из 
истории Малороссии XVIII в.“ („Рус. Ар- 
хив“  1880); А. Ефименко, „Двенадцать 
пунктов Вельяминова“, 1888 (вошло в 
ея „Южную Русь“); Я. ЛІ(ульггт) , „П. 
П.“, 1890 („Киев. Стар.“); Бад. Модзалев- 
ский, биографич. очерк П. в „Русск. 
Биографич. словаре “. М. Г.

Полужесткокрылыя (Hemiptera, или 
Rhynchota), название одного из сильно 
специализированных и резко характе- 
ризованных отрядов класса насе ко- 
мых.  Особенно характерны ротовые 
придатки в виде  своеобразнаго члени- 
стаго желобчатаго хоботка (изме ненная 
нижняя губа), в который вложены из- 
ме ненныя в тонкиф стилеты верхния и 
нижния челюсти, иногда настолько длин
ный, что лишь часть их укладывается 
в желобок нижней губы. Четыре кры- 
лаустроены различно у разных групп;  
они могут быть совершенно прозрачны 
и одинаковы по строению (цикады, тли),

или передняя пара кожистая, прикры
вающая заднюю перепончатую, или пе
редняя пара отчасти кожистая, отча
сти перепончатая, откуда и название П., 
приме нимое, собственно говоря, не ко 
всему отряду, а лишь к подотряду 
„клопов“ , почему название „хоботныя“ 
(Rhynchota), или „членистохоботныя“ те
перь в значительной степени выте сни- 
ло название П. Размножение не которых 
П. сопровождается интересными биоло- 
гическими явлениями: партеногенези- 
сом {см.), перемежающимся размноже- 
нием {см.) и полиморфизмоМ {см.). 
Превращение неполное. Питаются П. по 
большей части растительными соками, 
прокалывая ткани растений, но среди 
клопов есть и хищники и паразиты 
на животных.  Число видов П. превы- 
шает 20.000, и распространены они по 
всему све ту, при чем в тропическом 
поясе  число форм гораздо больше, че м 
в уме ренных,  и оне  отличаются бо- 
ле е крупными разме рами и иногда весь
ма яркой окраской.

П о д о т р я д  I .Разнокрылыя, или кло
пы. Передния крылья наполовину жестко- 
кожистыя, прикрывающия вторую пере
пончатую пару. Есть и без крыл ыя фор
мы. По образу жизни этот подотряд 
можно разде лить на 2 группы: назем
ные и водяные клопы. Наземные име - 
ют характерный пахучия кожныя же
лезы. Многие виды вредны для сельско- 
хозяйственных растений,̂  как,  напр., 
т. назыв. „хле бная черепашка“ (Eury- 
gaster maurus Fabr.), клоп,  наносящий 
особенно большой вред хле бам в Кры
му. Красный клоп (Pyrrhocoris apterus 
L.) общеизве стен как одно из самых 
обыкновенных насе комых.  Хищный 
клоп (Reduvius personatus L.) живет 
под корой, в домах и сараях,  пита
ется насе комыми. Укус его весьма бо- 
ле знен для человека. Постельный клоп 
(Acanthia 1есйи1агиаЬ.),общеизве стное на- 
се комое, нападающее, кроме  челове ка, на 
кур и голубей, происходит,  как пред- 
полагают,  из Ост- Индии. Яйца откла
дываются четыре раза въгод, ростъпро
должается около 11 неде ль. Насе комыя 
эти способны выносить длительное голо- 
дание. Кроме  неприятнаго раздражения 
кожи и безпокойства, укусы их могут 
быть очень опасны как способ пере
дачи заразных боле зней (различныхъ



видов тифа, туберкулеза и др.), что 
де лаѳт необходимым принятие энер- 
гичиых ме р для истребления клопов,  
особенно там,  где  ночует много на
рода и где  сме няются жильцы (казармы, 
тюрьмы, больницы, гостиницы). Окра
ска сте н вме сто оклейки обоями—одна 
из важных ме р борьбы с клопами, 
а в деревянных зданиях— оштукату- 
ривание сте н для уничтожения щелей, 
заваривание кипятком или горячим  па- 
ром и смачивание скипидаром ме ст,  
где  держатся клопы, являются лучшими 
средствами борьбы с ними. Перехо- 
дом от наземных клопов к вод- 
ным по образу жизни являются водо
меры  (Hydrometridae), длинные, сверху 
черные, снизу све тлые клопы, бе гающиф 
по поверхности воды. — Водяные клопы 
характеризуются плавательными задни
ми ножками. Наиболе е обыкновенные 
роды: Notonecta (гладыш)  и Согиха. Бо- 
ле е ре дки „водяные скорпионы“ (Nepa 
cinerea).

П о д о т р я д  II. Цикад овыя(Сис,а,<1иш). 
Крылья или все  одинаковыя, перепон- 
чатыя, прозрачный (настоящия цикады), 
или передняя пара кожистая (семейства 
Cercopidae, Cicadellidae). Цикады заме - 
чательны те м,  что у них самцы име - 
ют своеобразный голосовой аппарат 
на нижней стороне  заднегруди. Цикады 
южныя насе комыя, но один вид (Сиса- 
detta montana Scop.) найден в Моги
левской и Нижегородской губ., около 
Петрограда и в Финляндии, не встре - 
чаясь вообще в Средней России. Сем. 
Membracidae заме чательно отростками 
на груди, придающими насе комым  весь
ма фантастическия формы. Aphrophora 
spumaria (пе нница слюнявая) из сем. 
Cercopidae заме чательна те м,  что ли
чинки ея образуют вокруг себя на 
ве тках и листьях комочки пе ны.

П о д о т р я д  III.Паразитырастений 
(Phytophtires). Обычно 4 парных про- 
зрачных крыла с малым числом 
жилок,  у самцов не которых ч е рве- 
цов (Coccidae) всего два крыла, безкры- 
лыя формы не редки, при чем в пре- 
делах одного и того же вида могут 
быть и крылатыя и безкрылыя формы. 
Насе комыя эти наносить громадный 
вред растениям.  Сем. листовых блох 
(Psyllidae), маленькия насе комыя с до
вольно длинными усиками, четырьмя

прозрачными крыльями и прыгатольиы 
ми ножками. Вредят растениям (см. 
XI, 455). Сем. тлей (Aphidae) содержит 
много весьма заме чательных и в био- 
логическом и в практическом отно- 
шении форм (см. тли). Сем. червецоа 
(Coccidae), маленькия иасе комыя съясио 
выраженным половым диморфизмом:  
самцы име ют крылья (одну переднюю 
пару) и ясно расчлененное брюшко, а 
те ло самок безкрылое и сънезаме тноА 
членистостью и часто с едва заме тны- 
ми усиками и ножками. При развит!и 
яиц те ло самок претерпе вает особой* 
но сильныя дегенеративныя изменения 
и превращается в щиток,  прикрываю- 
щий яйца. На те ле  червецов выде ляют 
ся восковыя образования в виде  налета 
порошковиднаго или волосовиднаго или 
в виде  сплошного слоя. Живут ч е рво- 
цы на растениях,  плотно прикре пляясь 
к ним и иногда нанося большой вред.  
К числу вредных видов относится 
калифорнийский червец (Aspidiotus per
niciosus Comst.), поражающий в Ам о* 
рике  различныя фруктовыя деревья и 
ягодные кустарники, червец ш е лковн 
цы (Diaspis pentagona Targ.), встре ча- 
ющийся главным образом в Китае , 
Японии и Италии и причиняющий значи
тельный вред шелководству. Для борь 
бы с ним были ввезены из Амери 
ки паразитическия перепончатокрылый 
Prospaltella mourtfeldii How. и P. berlosol 
How. Не которыѳ червецы име ют про 
мышленное значение.Так,  из кошенили 
(Coccus cacti L.), родина которой Ме
ксика и которая разведена в Алжире , 
в Испании и на Канарских островах,  
добывается превосходная краска кар* 
мин,  которая име ет не только тохии 
ческое, но и научное приме нение, т. к. 
это самая важная краска при изучонии 
микроскопическаго строения животных.  
Porphyrophora polonica Burm. (польская 
кошениль), живущая в средней Еврои Ь 
и России, дает тоже красную краску, 
которая прежде йме ла промышленное 
значение, но была выте снена мексикан 
ской кошенилью. Лаковый червец (Та 
chardia lacca Kerr.) дает смолистое им 
де ление, которое идет на приготошие 
ние гуммилака и шеллака.—Л и т о р м 
т у р а :  Н. А. Холодковский, Курс эпто 
мологии теоретической и прикладной 
Спб. 1912 (3-ѳ изд.); В. Ф. Ошанин и



А. Л . Кириченко, Отде льныя семейства 
П. в серии „Фауна России и сопреде ль- 
ных стран“ , изд. И. Акад. наук;  Л. 
Соколов,  Полосатый клоп (Aelia fur
cula Fieb.). Спб. 1904 (изд. Деп. Землед.); 
П. Васильев,  Вредная черепашка. Спб. 
1904 (изд. Деп. Землед.); М. Бараева, К 
вопросу о цикадах,  водящихся в Рос- 
сии. М. 1889; В. Blanchard, Les Coccidés 
utiles. PaTis. 1883.

Г . Кожевниковъ.
Полузонтик,  см. соцвгьтия.
Полуимпериал,  русская золотая мо

нета пробы 0,900 с содержанием чи- 
стаго золота 130,68 дол., чеканившаяся 
с 1886 г. до 1896 г., стоимость равнялась 
б руб.; Высоч. повеле нием 8 авг. 1896 г. 
П. приписана це на 7 руб. 50 к. В наст, 
время больше не чеканится.

Полуй, р. Тобол, губ., березов. окр., 
прав, приток Оби, дл. 460 в.

Полукопытныя, Subungulata, доволь
но обширное сем. из отр. грызунов,  
многочисленные роды котораго живут 
в Ю. Америке . ТЬло крупное, неуклю
жее, с коротким хвостом;  после дний 
иногда совсе м отсутствует;  передния 
ноги о 4, задния обыкновенно о 3 паль- 
цах;  когти тупые, копытообразные. Жи- 
лищем служат вырытыя норы; за не - 
которыми видами охотятся из- за вкус- 
наго мяса. К П. принадлежат:  агути, 
водосвинка, морская свинка и пр.

Полукружные каналы, см. II, 679/80 
и ухо. 

Полулунные клапаны аорты, см. II, 
639/40.

Полулунный узел,  то же, что Гас- 
серов (см).

Полуме сяц, в Турции символ, изо
бражаемый на минаретах,  флагах,  пол- 
ковых знаменах и т. п., изве стен 
был туркам,  а также татарам, за не ск. 
столе тий до завоевания Константинопо
ля; поэтому разсказы о связи его про- 
исхождения с после дним событием 
недостове рны.

Полуночники, см. козодои.
Полунощница, в православной цер

кви один из видов суточнагобогослу- 
жения, которое сле довало бы отправлять 
во время полуночи; но обычно оно от
правляется поутру, перед утреней. П. 
бывает вседневная, субботняя, воскрес
ная и пасхальная; каждая из них 
отправляется особым образом  .

Полуобезьяны, см. лемуры.
Полуострова, части суши, боле е или 

мене е ясно отчлененныя от материка 
при посредстве  вдающихся в с ушузали- 
вов;  приме ры: Скандинавский П.,Крым,  
Камчатка. В отличие от П., оконечно
сти материков— это заостренныя, схо- 
дящия на-нет,  части материков,  не 
отде ленныя от после дних вдающи
мися в сушу заливами; таковы: Па- 
тагония, Аляска (иногда оконечности 
тоже называют П., говоря, напр., о П. 
Аляске ). Можно различать П. причле- 
ненные от П. отчлененных.  Причле- 
ненные П. представляют собою по фор- 
ме  поверхности не что чуждое остову ма
терика. К таковым относятся, напр., 
Камчатка, которая еще в нижнетретич
ное время представляла из себя остров 
и ныне  присоединена к материку при 
посредстве  плато, называема го Пара- 
польским долом (сли. XXIII, 258/60, 
264/65). Таким же причлененным полу- 
островом является Крым,  соединен
ный узким перешейком,  в 10 верст,  
с южнорусскими степями; горы Крыма 
составляют один из членов Кавказ
ско-Балканской горной системы; фауна 
и флора Крыма гораздо богаче приле- 
гающих степей, так как заселение 
П. шло с юга (ср. XXVI, 103 иприлож.). 
Из других причлененных П. ука- 
жем на Индию и Аравию; обе  оне  пред
ставляют собою куски Африки, при- 
соедин. к Азии. Напротив,  отчленен
ные П. являются частями, как бы на
сильственно отторгнутыми от матери
ка путем ли повышения уровня моря 
или опускания участков суши; таковы: 
Балканский П., М.Азия, Корея, Канин 
П., Таймыр,  Чукотский П. Скандинавия 
представляет собою переходное звено 
между обоими типами. Балтийское море 
есть образование сравнительно недавня- 
го времени, и Скандинавия вме сте  с 
Финляндией и Лапландией представля
ет в сущности один древний архей- 
ский массир— Фенноскандию. С этой 
точки зре ния Скандинавский П.—есть П. 
отчлененный. Но вме сте  с те м этот 
массив,  в свою очередь, есть не что 
чуждое всему остальному материку Ев
ропы, представляя единое с Шотлан- 
дией. JI. Бергъ.

Полупаразиты, см. XXXI, 184. 
Полупелагианство, см. Пелагий.

1832



Полуполба, или оркиш,  разновид
ность пшеницы (см.).

Полурыбица, то же, что гщмбала, см. 
камбаловыя.

Полутон,  наименыпий интервал 
(см.), употребляемый в нашей музы
кальной системе . О значении П. при 
построѳнии гаммы см. гамма.

Полуустав,  см. XXIV*, 367/68, при- 
лож., 3.

Полушария земли. Се верное от юэис- 
наго отде ляется по экватору, восточное 
от западнаго—по восточному берегу 
Атлантическаго океана. Западное П. по
чти це ликом соответствует Новому 
Све ту (или Америке ). JI. Б .

Полушник,  см. изоэтовыя, XXI, 507.
Полынь,АН;ѳти8иа,род из сем.слож- 

ноцве тных;  листья очередные, це ль- 
ныѳ или разде льные; головки многочис
ленный, шаровидныя или яйцевидныя, 
собранный кистями, которыя образуют 
узкое метельчатое соцве тие; цве ты жел
тые или красноватобурые, окружные ни
тевидные. Эстрагон,  A. dracunculus, до 
1,25 м., с цельными острыми пахучими 
листьями, разводится в огородах.  Чер- 
нобыльникЪу A. vulgaris, до 1,5 м., листья 
с загнутыми вниз краями, сверху зе
леные, снизу бе ло-войлочные, образуют 
все  переходы от слегка выемчатых до 
перисторазде льных;  стебель темнокрас
ный; обыкновенне йшая сорная трава; 
считается ле карственным.  П. горькая, 
A. absinthium, до 1,25 м.,с сильным 
ароматическим запахом;  листья шел
ковисто - войлочные, сверху бе ловатыѳ, 
снизу зеленоватые, перисторазсе ченные; 
стебель шелковисто - се ро - войлочный. 
Обыкновенное растение. Чрезвычайно 
горькая листва считается отличным 
желудочным средством и употребля
ется во Франции для приготовления аб
сента (см. I, 64). Боэисье дерево, A. pro
cera, сильно пахучий полукустарник,  до 
1 м., листья разсе чены на узкия доли, 
головки поникшия; обыкновенно в чер
ноземной полосе . М. Печаевъ.

Поль (Pole), Рѳджинальд,  кардинал 
и папский легат в Англии, род. в 
1500 г., сын пл емянницы'кор. Эдуарда IV*, 
образов, получил в Оксфорде  и Па- 
дуе ; вернувшись в Англию, он явился 
противником развода Генриха VIII и 
вынужден был бе жать из Англии, 
изложив свои взгляды на церковную

политику короля в особом сочинении: 
„De unitate ecclesiae“. В Италии П., про
изведенный в кардиналы, занял весь
ма видное положение, будучи сторонни- 
ком уме ренных реформ в кат. цер
кви. В 1537 г. стоял во главе  особой 
комиссии, учрежденной папой Павлом 
III с це лыо внести не которыя рефор
мы в устройство церкви. С 1541 г. 
был легатом в Витербо, где  его окру
жало избранное общество наиболе е вы
дающихся людей Италии (Виттория Ко
лонна). С трудом избе гнув инквизи- 
ции, II. был по смерти Павла III одним 
из кандидатов на папский престол.  
Возвратившись в отечество папским 
легатом в 1554 г. (см. VIII, 514/15) 
при Марии.Тюдор („Жестокой“), П. явил
ся одним из главных деятелей ка
толической реставрации; после  казни 
Кранмера он был назначен и сентер- 
берийским архиепископом.  II. старал
ся де йствовать в духе  умеренности, 
смягчая по возможности крайния ме ры 
королевы-католички; этим он навлек 
на себя неудовольствие папы Павла IV* и 
был лишен звания легата. Ум. въ1558 г.

Поль (Pol), Викентий, популярный пол ь- 
ский поэт (1807—1872). Сын ополячении- 
го не мцаи ополяченной француженки, 11. 
был горячим польским патриотом,  
влюбленным пе вцом польской при 
роды и страстным поклонником im 
роднаго начала в поэзии. В Галиции, 
где  прошла юность йоэта (отец ого 
был австрийским чиновником) , ГІ. со* 
бирает народныя польския пе сни, ко
торый впосле дствии издал в своом 
переводе  на не мецкий яз. („Volkslieder 
der Polen“, Leipzig, 1833), и пишетътраю 
тат:  „Об источниках национальиоп 
польской поэзии“. В 1830 г., в надо 
жде  получить кафедру в виленскомь 
университете , е дет в Вильно; там,  
застигнутый польским возстаииом,  
он принимаѳт в нем горячее ума 
стие, получает золотой крест за храп 
рость, a после  разгрома польски ѵ*. 
войск переходит прусскую границу 
с оружием в руках и становигп и 
эмигрантом.  Боевыя патриотическия и т. 
сни П., которыми он впервые приобриии ». 
славу поэта, проникнуты демократе 
ческим духом;  он воспе вает му 
жество и честность простых солдате о 
громит аристократов,  которыо т о



дят в переговоры с неприятелем 
за спиной народа, проливающаго свою 
кровь. Наибольшими художественными 
достоинствами отличаются те  патриоти- 
ческия пе сни, которыя написаны уже 
после  подавления возстания и проник
нуты скорбью по утраченной свободе . 
Самая популярная из них „Пе сняиз 
могилы“, начинающаяся словами: „Leci 
liscie z drzewa, со wyroslo wolne“ („Осы
пается листва с дерева, что выросло 
свободным“ ), изве стна и русским лю- 
бителям национальиых пе сен в ис- 
полнении Олениной д’Альгейм.  Пе сни 
П., относящияся к возстанию, образуют 
один цикл,  озаглавленный: „Пе сни 
Януша“; продолжением этого цикла яв
ляется поэма „История сапожника Ки- 
линскаго“ (сапожник Килинский—поль- 
ский патриот,  застре льщик движения 
среди варшавск. ме щанства во время 
возстания Косцюшки). К периоду эми
грантской жизни П. относится и его зна- 
менитая„Пе сня о земле “ („Piesnoziemi“), 
в которой он дал ряд картин об
ластей и народов,  входивших в со
ставь прежняго польскаго государства. 
В этой поэме  поляки, украинцы, ли
товцы изображаются как родственныя 
племена, име ющия одну общую родину— 
Польшу. В отличиф от других поль- 
ских поэтов эпохи романтизма, П. не
долго оставался эмигрантом.  Он по
селяется в Галиции, отдается мирной 
культурной работе  и сельскому хозяй
ству, пишет изсле дования по географии 
Татры. Плодом поэтической де ятель- 
ности его этого периода являются поэмы 
из народной жизни („Obrazki z rzycia“; 
„Obrazy z podro^y“) и из прошлаго Поль
ши („Przygody J. Р. Benedykta Winnic- 
kiego“).Peвoлюцioннoe настроение П. сла- 
бе ло с годами, и в возстании в Га- 
лиции 1846 г. он не принимал участия, 
что не поме шало однако ему жестоко 
пострадать во время крестьянскаго дви- 
жения, поднятаго австрийскими властями 
в целях устрашения польскаго дво
рянства и парализования патриотическа- 
го движения. Крестьяне схватили П., из
били его; полуживой он попаль в 
руки австрийских драгун и очутился 
в тюрьме  во Львове . Несчастья, обру- 
шившияся на поэта, нашли выражение 
в лирических произведениях:  „Из 
заключения “, „1846 год“  и нанесли окон

чательный удар его революционным 
демократическим идеалам молодости. 
Переиздавая „Пе снь о земле  нашей“, 
он вычеркивал из нея демократи
чески строфы. Поздне йшия произведе- 
ния П.: рыцарская рапсодия „Mohort“ 
и „Пе сньодоме  польском“  значитель
но слабе ѳ его юношеских пе сен. — 
См. В. Спасович,  „В. Поль и егопоэзия “ 
(Сочинения, т. I); М. Mann, „W. Pol“, 
2 t. (KraKÔw, 1904—1906); CkmielowsM, „W. 
Pol“ (Album si. Polaköw). Wieck. XIX.

Л . Козловский.
Поль-де-Кок,  франц. романист и 

драматург (1794—1871), сперва служил 
в банке , но с 17-летняго возраста от
дался исключительно литературе . Его 
многочисленные романы бульварнаго ха
рактера, но с знанием парижских нра- 
вов,  пользовались широким распро- 
странением в мелкобуржуазной среде  
во Франции, а отчасти за границей. Боль
шинство из них перев. на рус. яз.

Польдеры, см. марши.
Пользование (личный сервитута, име

нуемый в римском праве  usus), вещ
ное право, дающее управомоченному ли
цу возможность пользоваться вещью 
без права на ея плоды. Русское гра
жданское право не знает П. как са
мостоятельный юридический института; 
ср. пользовладг&ние. A. W.

Пользовладе ние (пожизненное ела- 
де нге, личный сервитута, именуемый 
в римском праве  ususfructus), верное 
право, дающее управомоченному лицу 
возможность длительно (в болыпинстве  
случаев пожизненно) пользоваться чу- 
жим имуществом,  обращать плоды 
его в собственность и извлекать из 
него прочия экономическия выгоды, не 
изме няя, однако, основного хозяйствен- 
наго назначения этого имущества (jus 
alienis rebus utendi fruendi salva rei sub
stantia). По де йствующему русскому 
праву объектом П. могут быть непо
требляемый вещи, как недвижимый, 
так и движимыя, промышленный и 
торговыя предприятия, капиталы, автор- 
ския права и т. п. Юридический инсти
тута П. выдвинута часто встре чающей- 
ся в жизни потребностью обезпечить 
материалыю существование даииаго ли
ца, не устраняя в то же время окон
чательно от прав на имущество его 
собственника. Особенн. значение име етъ



II. в системе  русскаго гражданскаго 
права. Институт этот,  с одной сто
роны, вносит частичный корректив в 
отживший, но те м не мене е де йствую- 
щий в настоящее время закон,  запре- 
щающий заве щать в собственность ро
довое имущество, в числе  прочих чу- 
жеродцев— также и супругу, и, с дру
гой стороны, им пользуются как не
которой заме ной отсутствующаго в на- 
шем насле дственном праве  институ
та субституции (см.). Потребность в II., 
как опреде ленном правовом инсти
тут^, особенно сильно сказывается в 
имущественных отношениях де тей и 
родителей, а также и супругов.  О П. же
ны относительно имущества умершаго 
мужа говорит еще наш древний юри- 
дический памятник— Псковская Судная 
Грамота. И в де йствующем граждан- 
ском кодексе  (X т. 1 ч. Св. 3.) П. ре
гулируется, главным образом,  с точ
ки зре ния семейно-имущественных от- 
ношений. Стт. 116 и 5331—53313 X т. 1 ч. 
Св. 3. говорят о „пожизненном вла- 
де нии родовым име нием,  предоста- 
вленным одним супругом другому 
по духовн. заве щанию*. Ст. 1141 и сл. 
X т. 1 ч. устанавливают право П. ро
дителей относительно имущества, остав
ш аяся  после  смерти их де тей, при 
условии: 1) отсутствия у последнихъпря- 
мых насле дников (де тей, внуков и 
прочих нисходящих потомков)  и 2) 
приобре тения этого имущества самими 
умершими де тьми не от даннаго ро
дителя или, хотя бы от него, но воз- 
мездным путем (купля, ме на и т. д.). 
Своеобразным социальным характе- 
ром П. объясняется запрещение поль- 
зовладе льцу (узуфруктуару) отчуждать 
П.: закон разре шаѳт ему только отда
вать это право в аренду на опреде лен- 
ный срок (ст. 5337 X т. 1 ч. Св. 3.). К 
особенности русскаго гражданскаго пра
ва сле дует отнести норму, содержа
щуюся в ст. 1629 п. 2 X т. 1 ч. Св. 3. 
Этот закон,  идущий вразрез с юри
дической конструкцией института П., 
предоставляет пользовладе льцу право, 
с дозволения Сената, заложить находя
щееся у него в силу заве щательнаго 
распоряжения в П. имущество, если 
только право залога оговорено в заве - 
щании. Со смертью пользовладе льца или 
по иетечении срока, на который II, уста

новлено, имущество, служившее объок- 
том П., освобождается от вещнаго обро- 
менения и поступает в полное улсо 
распоряжение собственника.

А. Винаверъ.
Полька, нове йший танец,  происшед- 

ший из старинная экосеза; назвапио 
П. появилось в Чехии (около 1830 г.) 
и никакого отношения к Полыпе  но 
име ѳт.  Такт П. — 2/4; движение до
вольно быстрое. 10. Э.

Польша. I. История до В е нскаго кон
гресса. Древнейший период.  Разселенио 
польскаго народа в бассейне  ре к Вис
лы и Одера с Вартой относится к до
исторической эпохе  ящзни этого народа, 
и когда в половине  X в. начинается 
история его, она застает след. польския 
племена: по Одеру к се веру, до впа- 
дения в него р. Варты, силезцее,  за- 
нявших область, где  жили ие когда 
вандалы-силинги, по Варте  и ея прито- 
кам великополян (с цѳнтром у оз. 
Гопла), по Висле  к югу от впадения 
в нее р. Пилицы малополян,  или ей- 
слян (с городом Краковом) , по 
Висле  же к се веру от Пилицы, особ, 
же по Бугу, мазоешан и в ближай- 
шем сосе дстве  от них,  по ле вому 
берегу Вислы, до южной границы по- 
морских славян,  занимавших ни
зовья Вислы, куяеое;  двумя меньшими 
племенами являются названный так по 
своим городам ленчицане и сгьрадза- 
не, занимавшие плоскогориф по верхнему 
течению р. Варты, у истоков Бзуры 
и по ле вому берегу Пилицы. О формах 
разселения было высказано не сколысо 
различных теорий. Именно, Войце хои 
ский (Chrobacya, 1873) различал,  на осно 
вании анализа древне йших записоА 
ме стных названий, две  группы посо 
лений: на—ice, кот. указывают на за 
нятиф ме стности родом,  и на—оео,—тш 
(т. е. ôw, уп), кот. объясняются личным 
владе нием одного лица. Эта послед 
няя группа поселений, наличностькото 
рой может быть констатирована уже дл я 
конца X в., является, по мне нию Во fl 
це ховскаго, личным шляхетским зом 
левладе нием,  вытекающим из пожа 
лований верховной княжеской власти. 
Князь давал шляхтичу це лое(крестыи и 
ское) поселение или часть его, откуда и 
возникли все  шляхѳтския деревни, какил 
только были в Полыпе . Этот выводи



был и спользованыироф.ГІекосиньским 
в подтверждение его теории об ино- 
странном,  лехитском происхождении 
польской шляхты (Ludnosc wiesniacza w 
Polsce w dobie Piastowskiej, 1897). Но са
мая эта теория встретилась с весьма 
ве скими возражениями Малецкаго, Баль- 
цера и др. После диий, разсмотре в взгля
ды названных выше изследователей, 
отме тил частыя переме ны ме стных 
названий, не допускающих вследствие 
этого каких- либо несомне нных выво- 
дов,  а также статистическия отношения 
двух групп ыазваний: на 3 тыс. назв. 
родовых (на—ice) приходится в рее- 
страх XII—XIII в. 8 т. назв. личных,  
но эти родовыя названия он признает 
древне йшими, указывающими на перво
начальный родовой характер заселения 
страны польскими славянами. На то же, 
по мне нию Бальцера, указывает и ана- 
лиз форм поселения в польских 
землях:  зде сь преобладают деревни 
в виде  улицы, развившияся из одно- 
усадебнаго поселка (villa, quam tenuit 
olim Stan, arator episcopi в документе  
1136 г.). С выде лением сына из от- 
цовскаго дома он селился рядом,  и 
так возник поселок.  Сле ды неде ли- 
магозадружно-родового хозяйства встре - 
чаются в польском быте  еще в XV в., 
притом не только в крестьянской, но 
и в шляхетской среде  (О. Balzer, Rewi- 
zya teoryi о pierwotnem osadnictwie w 
Polsce, 1898; О zadrudze slowianskiej, 1899; 
Chronologia najstarszych ksztaltôw wsi slo
wianskiej i polskiej, 1910, в журнале  
„Kwartalnik History czny“).

Родовыя организации объединялись в 
племена, во главе  кот. стояли, ве роятно, 
князья и собрания родовых старе й- 
шин.  Так складывались первоначаль
ный племенныя организации у все х 
славян,  и такой же быт возможно 
предположить у древних польских 
племен.  Нет никакой надобности при
писывать началам польскаго государ
ства какое-нибудь иностранное происхо- 
ждение. Из объѳдинения племен,  вы- 
званнаго те ми или иными условиями, 
возникло первоначальное польское госу
дарство. Лехишская теория предпола
гаешь иное начало его. Именно, еще Ле- 
левель („Polska wiekôw Srednich“, т. IV, 
1851) разде лял древне йшее польское 
население страны на два класса: леховъ,

составлявших будто бы высший класс,  
и кметей, или крестьян,  обладателей 
зависимой и неде лимой земельной соб
ственности. Лехи завладе ли княжеской 
властью и образовали государство, вту 
кот. кмети оказались порабощены. Этот 
взгляд Лелевеля нашел подкре плеыие 
в теории В. Мацеёвскаго („Pierwotne 
dzieje Polski i Litwy“, 1844), согласно 
кот. ляхи, основатели государственности' 
среди полян,  явились к этим после д 
ним от саксов,  составляя у этого 
народа рыцарское сословие. Т. было по
ложено начало учению об иноземномл> 
происхождении лехов,  или ляхов,  в 
отличие от поляков,  полян.  В 1858 г. 
Шайноха выступил с книгой: „ Лехит- 
скоѳ начало Польши“, где  он доказы
ваешь, что ляхи, высший класс в поль
ском народе , име ют норманнское про- 
исхождение. Слово ляхъ(или lag) будто бы 
скандинавск. происхождения и означало 
товарища, соратника. В подтверждение 
своего взгляда Шайноха указывал на 
нормандский характер легенд,  связан- 
ных с именами Кракуса, Ванды, По- 
пеля и др. В противоположность Шай- 
нохе , В. Кентшиньский отстаивал сла
вянское происхождение ляхов,  кот. он 
отождествлял с лигиями, германским 
племенем,  жившим,  по свидетельству 
Тацита, между Эльбой и Вислой (Die 
Lygier, 1868). Мало-по-малу, благодаря 
новому критическому направлению, поль
ская историография освобождалась от 
этого лехитскаго призрака, но чрезвы
чайно настойчивым проводником этой 
теории явился во второй пол. XIX в. вы- 
дающийся знаток истории польскаго 
права, проф. Пекосиньский (Rycerstwo 
polskie wiekôw srednich, 3 тома, 1896— 
1901, и в друг, соч., первонач. в статье  
„О powstaniu spoleczenstwa polski ego w 
wiekach srednich, 1881). Он полагал,  
что лехиты, свободное земледе льческое 
сословие, явились в VI в. по P. X. из 
Азии в Европу и поселились между Вис-: 
лой, Одером и Нотецой; перейдя через 
Одер,  они дошли до Эльбы. Их было % 
всего 12 тыс. семей, или 60 тыс. челов. 
Не сколько сот ле т спустя к лехи- 
там вислянским явились с запада 
(из „Древинии“) лехиты древинские, за- 
нявшиф ме стность в Великой Польше  
(Познань, Гнезно, Геч и, ве роятно, Кру- 
швицу). Они-то и создали польское госу-



дарство. Теория Пекосиньскаго и взгляды I 
многочисленных приверженцев „ле- 
хитских“  теорий не могут быть при-и 
знаны научными. А. Малецкий („Lechi-j 
ci w éwietle historycznej krytyki“, 1897) j 
доказал,  что самое название „лехиты“ 
книжнаго происхождения (у Винцентия 
Кадлубка в XIII в.). Название „лях“  
(lech, у истор. XIII в. Фомы Спле тскаго: 
de partibus Poloniae, qui Lingones appe- 
Iantur, мадьяр, название поляков lengyel, 
в старосерб. источниках лех)  народ
ное. Б. может,  оно принадлежало мало
польскому племени, но рано было забы
то (статьи Куника и Дотканскаго в жур- 
нале  Kwart. Histor. 1898).

Начало польскаго государства и дина- 
стгя Пястов.  Оставляя в стороне  ле
генды о Кракусе , Ванде  и т. п., кот., 
быть может, хранили какия-нибудь смут
ный воспоминания о княжеских дина- 
стиях отде льиых польских земель, 
но подвергались в передаче  поздней 
историографии прибавкам и осмысле- 
ниям в дѵхе  бродячих легенд,  сле - 
дует начинать историю польскаго госу
дарства с Пяста. Династия Пяста яви
лась на сме ну легендарнаго рода По- 
пеля, о кот. знает и первый историк 
Польши, аноним Галл (нач. XII в.), в 
общем осторожный и достове рный хро- 
нист.  Как можно судить по сохра
нившимся изве стиям о начале  династии 
Пястов,  род Попеля, княжившаго в 
городе  Гне зне , вымер,  и Попель пере- 
дал свою власть сыну крестьянина 
Пяста, Земовиту. Истинный смысл это
го события был непонятен потомству, 
и в предании оно было окружено ле
гендарными подробностями, заимство
ванными отчасти из житийной литера
туры. Уже в разсказе  анонима Галла 
таинственные странники, не найдя при- 
юта у князя Попеля, праздновавшаго по- 
стрижины сына, нашли радушное госте- 
приимство у крестьянина Пяста, кото
рому в благодарность они предсказали 
корону сыну его. В после днеѳ время 

0 этот разсказ подвергся всестороннему 
изсле дованию. Так,  А. Брюкнер (1897) 
полагал,  что в этой легенде  не скры
вается никакой исторической основы, 
что это—поздний и сознательный вымы- 
сел,  что самыя названия Пяста (песта), 
его жены Ре пихи (ре пы), Попеля (пепла) 
представляют „вымышленный, грубо

I насме шливыя прозвища“. С. Шнейдор 
(1907) пошел еще дальше и дал мифо- 
логическое толкование разсказу Галла, 

, в духе  почитания земли и хтонических 
j божеств.  На боле е реальной почве  стоя
ли Матусяк (1902), производивший имя 
Пяста от глагола „пестить“ (Пяст—  
пестун) , и Гайслер,  отме тивший еще 
в 1898 г., что легенда, записанная в 
хронике  Галла, соотве тствует преда- 
нию о св. Германе , разсказанному фраи- 
цузским монахом Эриком (Vita S. Gor- 
mani, Miracula S. Germani, libri duo, по
лов. IX в.) и получившему большое рас- 
пространение в средневе ковой легендар
ной литературе  (м. пр., в „Legenda Au
rea“ Якова Де Ворагине, конца XIII в.). По 
мне нию Войце ховскаго (1895), личнаго 
имени Пяст не существовало, но так 
называлась высокая придворная долж
ность, соотве тствовавшая мажордомам 
у франков;  как во Франции, так и в 
Польше  института мажордомов поло- 
жил начало новой династии. „Paedago
gus nutritor“, Пяст,  в IX в. сде лался ос
нователем!» династии Пястов.  Не сколь- 
ко иначе формулировал этот взгляд 
Брухнальский (1906), кот. принадлежит!, 
наиболе е правдоподобная теория проис- 
хождения Пястов.  Он полагает,  что 
Пяст— название пестуна, воспитателя, н 
указывает на существующее у многих!» 
народов (особ, на Кавказе ) родство 
по воспитанию. Воспитатель становится 
как бы приемным отцом своего вое 
питанника. Сочетая легенды о Гермапе  
с историческими преданиями о Пясте , 
Брухнальский приходит к выводу, что 
одновременно были совершены постри 
жины сына Попеля и Земовита, сына 
Пяста, что жена Пяста, Ре пиха, кормила 
грудью Попелевича, что (княжеское) имя 
Земовита дал сыну Пястасам Пополи 
и т. д. Так. обр., когда вымерла династия 
Попел ей, то, на основании древне йшаго 
права адоптации, престол получили 
сын Пяста (principatum concorditer adi 
piscitur Semovith, filius Pazt Chossistoo 
nis у анонима Галла). После  Земовита 
этот первый польский историк упомп 
нает об его насле дниках,  сыне  Лот 
ке  и внуке  Земомысле , и потом о сыне 
после дняго, Мешке . Мешко (Мечислаип.) 
является уже вполне историчесгшм ли 
цом, объединителем и просве титолом 
польских земель. Он царствовал иъ



половине  X в., когда ие мецкая империя 
иачииает де лать крупныя завоевания 
на славянском Востоке . Под влиянифм 
усиливающихся ие мецких государств 
начинается объединение и славян на 
Одере  и Висле : так,  в это время со
здается союз балтийских славян с 
ратарами во главе , а около половины X в. 
нольския племена, жившия между Оде- 
ром и Вислой, объединяются Мешком,  
о чем упоминает под 965 г. один 
из арабских географов.  Норманны на 
Балтийском море , стремившиеся к за- 
нятию поморских городов (Jomsborg 
при впадении Одера) должны были 
столкнуться с завоевательными стре- 
млениями Метка, кот., как полагают 
Кентшинский („Granice Polski w w. X“, 
1894) и др., уже владе л около 960 г. 
Поморьем.  И, вообще, в балтийской 
политике  датчан и Поморья Метко 
принимает живе йшеѳ участие; он вою
ет с не мецким графом Вихманом,  
кот-му наносит сильное поражение в 
966 или 967 г., и с Данией из- за По
морья (K. Wachowski, Jomsborg, 1914). 
Это вступление в круг обтирных 
международных отнотений сде лало ые- 
обходимым для польскаго князя при- 
нятие христианства, и в 968 г., женив
шись на дочери чешскаго князя Боле
слава I, Дубровке , Метко принял хри- 
стианство. После  этого Польша стано
вится де ятельным членом европей- 
скаго конгломерата государств;  Метко 
вме тивается в распри не мецких кня
зей, но стоит на стороые  ими. Оттона, 
и историк Видукинд называет его 
„другом императора“. Новая польская 
церковь была подчинена магдебургско- 
му архиепископу и составила отде льное 
епископство, куда был иазначен И о р- 
дан (между 966—968) с резиденцией 
в Познани. После  смерти Дубровки (977) 
Метко женился на саксонской принцес- 
се  Оде , всле дствие чего сильно возросло 
в его стране  влияние не мцев.  Вме сте 
с саксами Метко воюет против по
морских и других западных сла
вян,  и выгода его положеиия в им- 
перш дает ему возможность в войне  
с  чехами завоевать Силезию (990). На 
юге  он воюет с русским князем 
Владимиром из- за червонорусских 
городов.  После  смерти Мешка (992) вдо
ва его вме сте  с сыновьями (и, м. б.,

вторым мужем,  поморским князем 
Дагоиом,  как полагает Стадницкий, 
„Die Schenkung Polens an Papst Iohannes 
XV um das Jahr 995“, 1911), поднесла свои 
владе ния (в опеку) папе  Иоанну XV. 
В сохранившемся, но значительно иска- 
женном докумеыте  перечисляются вла- 
де ния Пястов в это время: они охва
тывали Поморье, часть Моравии, Лужиц
кое Мильчаиское княжество, Силезию, Ве
ликую Польшу, но до Кракова,М.6., еще не 
доходили. Первое польское государство, 
созданное Мешком,  представляло соеди- 
нение земель не топько польских,  но и 
других западно-славянских.  В ла- 
тинских хрониках Метко называется 
то королем,  то маркграфом (marchio, 
comes), хотя королем он,  несомне нно, 
не был.  Литература о Мешке —в на
званной книге  Стадницкаго и в общих 
сочинениях:  Abraham, „Historya organiza- 
cyi Kosciola Polskiego do polowy XII wie- 
ku“, 1893; O.Balzer, „Genealogia Piastow“* 
1895, и др.

Сыну Мешка, Болеславу I  Храброму, 
пришлось считаться с документом пе
редачи во владе иие папе  земель Мешка. 
Как полагает правдоподобно Стадниц- 
кий, папская власть воспользовалась 
этим актом для того, чтобы объеди
нить перечисленный в нем земли в 
церковном управлении. С этой це лью 
было создано в конце  999 г. архиепи- 
скопство с центром в Гне зне ; пер- 
вым архиепископом был назначен 
Гауденций, брат св. Адальберта, Вой- 
це ха,убитаго при обращении язычников 
(997) и погребеннаго в Гне зне . Ему бы
ли подчинены четыре епископа (в Гне з- 
не , Кольберге , Кракове  и Бреславе ). В 
1000 г. имп. Оттон III посе тил Гяе зно 
и дал Болеславу важный титул патри- 
ция, „помощника и сотрудника империи 
и друга римскаго народа“. Спор о том,  
был ли уже в это время Болеслав 
признан королем,  должен быть ре - 
шен отрицательно. Во всяком случае , 
освобождение польской церкви от не - 
мецкой было чрезвычайно важным по- 
литическим завоеванифм Болеслава. 
Этот успе х был достигнуть благо
даря дружественной политике  Болеслава 
по отношению к империи, и он дер
жался этой политики до смерти Отто
на III (1002). В эту пору он расши
рил  свои владе ния в Поморье , в Mo-



равии и т. д. ІИосле  смерти Оттона III 
Болеслав примыкает к партии не - 
мецких князей, боровшихся с имп ер. 
Гѳнрихом II, завладе вает временно 
Чѳхифй и ведет до 1018 г. войны с им- 
ператором,  приобре тя, по миру 1018 г. 
в Б удитине , Лужицы, город Лю- 
бут (Leubus), Моравию и признание 
независимости от Германии. На юге  
Болеслав завладе л Краковом,  чер- 
венскими городами, участвовал в рус
ской уде льной борьбе  и в 1018 г. взял 
Киев.  Эти успехи сильно подняли пре- 
стиж Польши и, благодаря усилиям в 
Риме  своего брата, архиеписк. Ламберта, 
Болеслав Храбрый в 1024 г. получ. раз- 
ре шение от папы на королевский ти- 
тулъ.

В 1026 г. Болеслав умер.  Сын его, 
Метко II ,  был коронован королевской 
короной, как об этом свидетельству- 
ѳт сохранившаяся миниатюра (Balzer, 
Genealog. Piast.). Но он не был в со- 
стоянии удержать отцовское насле дие, 
так как был окружен сильными и 
даровитыми государями, покушавшими
ся на польския владе ния и поддержи
вавшими в Польше  требования бра- 
тьев Мешка II, Безприма и Оттона, от
носительно уде лов.  Метко должен 
был отдать Словачину Веигрии, По
морье датчанам,  Моравию—князю чеш
скому Брети славу,Червонную Русь—киев- 
скому князю и Лужицы—имп. Конраду II. 
Не удалось Мешку удержаться и на соб- 
ственном престоле , и только изъявле- 
ние покорности империи возвратило ему 
корону. Когда Мешко II умер (1034), в 
Польше  наступила до 1040 г. смута, гро
зившая полным распадением государ
ства и отклонением народных масс 
в язычество. Чешский князь Бретислав 
воспользовался этим положением стра
ны, чтобы завладе ть Польшей, но имп. 
Генрих III не сочувствовал чрезме р- 
ному усилению одного из славянских 
государств:  он помог сыну Метко II, 
Казимиру, находившемуся в монастыре ; 
папа освободил его от монашескаго 
обе та и с помощью 600 рыцарей импе
ратора Казимир ,  прозванный Обнови- 
телем,  вернул престол (1040—1068). 
Де ятельность его была направлена, пре
имущественно, на возстановление гра- 
ниц королевства и возсоединение утра- 
ченных зёмель. При этом обнаружи

вается важный дляпослед. развития Поль
ши факт уже наступающаго падеиия 
центробе жных стремлеиий княжескихт> 
родов отде льных земель. Народ и 
духовенство стоят на стороые  объеди- 
нения, и непястовскиф княлтскиф роды 
образуют аристократию, группирую
щуюся около королевскаго трона. Кази- 
мир вернул Силезию Полыпе  (1054), а 
с империфй поддерживал добрыя отно- 
шения почти все время, так что при 
нем Польша объединилась и окре пла. 
Чрезвычайно важное значение име ло 
царствование его сына, Болеслава\ Сме - 
лаго (1058—1080). В это время шла борь
ба между имп. Генрихом IV* и папой 
Григорием VII, и вся католическая Евро
па де лилась на два лагеря; чешский князь 
был на стороне  империи, и к этой лее 
партии, повидимому, примыкал кракои- 
ский епископ Сманислав,  тогда как 
Болеслав Сме лый оставался привор- 
женцем папы. Борьба с Русью, при- 
обретавшая все большее значение, заста
вила Болеслава перенести свою столицу 
в Краков,  что столкнуло его лицомги* 
к лицу со Станиславом.  В своей 
вне шней политике  Болеслав продол- 
жал традицию вме шательства в де ла 
сосе дних государств:  Чѳхии, Веигрии 
и Киевскаго княжества, с це лыо влиил- 
ния, первенства или захвата. Но карди
нал ьным событием его царствовавия 
(коронация королев, короной, 1076) являет
ся столкновение с еписк. Станиславом,  
которому нове йшая польская историогря- 
фия уде лила много внимания (Гумпло- 
вич,  Войце ховский, Кшыжановский in* 
Kwart. Histor., 1898, 1910). Такиф факты, 
как название Станислава изме нником 
у анонима Галла (neque traditorem opi- 
scopum excusamus), отсутствие реакции 
со стороны папской власти на убиеиио 
Станислава, сопротивление и позже (даже 
в XIII в.) пап в вопросе  канонизн 
ции этого епископа и др. факты застав и 
ли связать убиение Станислава с борь 
бой между папской и императорской 
властью. Еписк. Станислав в этой 
борьбе  подиял против Болеслава ого 
брата Владислава Германа, и тогда был 
убит раздраженным королем (1079), 
Этот поступок возбудил противтэ Бо
леслава народное негодование, он дол 
жен был бе жать со своим сыиом 
Мещком,  и самое развитие короловскоиі



власти в Полыпе  получило ударь, от 
кот. уже не могло оправиться. Преѳм- 
никъБолеслава Смелаго, Владиславу на- 
зывает себя в древне йшем сохра
нившемся княжеском акте  (1081—1086) 
Ladizlaws Dei gratia dux Ро1опиае,т.е .кня- 
зем,  а не королем (Kwart. Histor., 1902). 
Расшатанность государства, вызванная 
катастрофой 1079 года, продолжалась при 
Владислава Германе  (1080—1102) и вы
разилась в неурядицах между кня- 
зем и вельможами (особ. Се цехом,  
возставшим и против Болеслава Сме - 
лаго) и между князем и его сыновьями, 
Збигне вом и Болеславом.  Эта послед- 
няя борьба привела к разде лу Польши 
на две  области, объединенный верхов
ной властью князя: сын Владислава, 
Збигне в,  получил Вел. Польшу и Ма- 
зовию, другой сын,  Болеслав Криво- 
устый,—Малую Польшу и Силезию. В 
Червонной Руси с 1087 г. укре пляются 
русскиф князья, Рюриковичи. Польша 
явно вышла на новый путь государствен
наго развития, характеризуемый высту- 
плением могущественных сословий и 
стремлением к уде лыюй политике . 
Первые годы царствования Болеслава 
Кривоустаго (1102—1138) ознаменовались 
борьбой его с братом Збигне вом,  кот. 
нашел поддержку у императора и у 
чешскаго князя. Но их соединенный 
усилия оказались недостаточны для того, 
чтобы одоле ть сопротивление Болеслава, 
й последыий вышел побе дителем из 
войны и повел дальие йшую борьбу 
уже с це лью завоевательной: он стре
мился завладеть устьями pp. Одера и 
Вислы, для чего необходимо было поко
рить Поморье. И в этом отиошении 
де ятельность Болеслава уве нчаласьпол- 
ным успе хом;  он покорил города 
Юлин и Штетии,  а также остров Рю- 
ген.  Привлекши на свою сторону влия- 
тельное духовенство, Болеслав суме л 
укре пить свои владе ния и справляться 
с противоде йствифм все усиливающих
ся стремлений вельмож к власти. Уми
рая, он разде лил свою землю на уде - 
йы, нарушив прежний порядок,  со
гласно кот. уделы давались не в Поль- 
ше , но в завоеванных землях.  Те
перь верховная власть, сеньорство среди 
других князей, было связано с вла- 
де иием Малой Польшей, где  существо
вало всего мене е традиций единодержа-

вия; другими уде лами являлись Силезия, 
Мазовия с Куявией, Великая Польша и 
Сандомирская земля. Постепенно поли
тика этих уделов обособляется от 
общепольской; вельможи переходят от 
одного князя к другому, участвуют 
в их междоусобиях;  блюстителем 
единства польских земель остается 
только духовенство. Каждая из уде ль- 
ных земель, в свою очередь, подверга
лась дальне йшим  разде лам, всле дствие 
чего могущество отде льных знатных 
родов сильно возрастает.  Вельможи 
сме щают неприятных им князей и 
ставят на престол угодных;  вме сте  
с те м все большее значение приобре та- 
ют,  при разрушении единства польских 
земель, императоры и сосе дние государи. 
Из князей этого уде льнаго периода вы
двигается один из сыновей Болесла
ва Кривоустаго, Метко Старый (ум. 1202), 
кот. задумал возстановить единодер- 
жавие и усмирить вельмож.  Однако, его 
притязания на Краков встретились с 
сильной оппозицией вельмож,  кот. на 
собрании (colloquium) 1177 года постано
вили сохранить Малую Польшу в роде   
младшаго сына Болеслава—Казимира. Это 
постановление,однако, не прекратило вра
жды между кияЗьями. Смерть Казимира 
облегчила Мешку завоевание Кракова, ку
да он был впущен побе дившей пар- 
тией вельмож и лишь по договору с 
после дними. Так. обр., развитиф уде ль- 
ной системы в Полыпе  вело к усиле- 
нию „можновладе льческаго“ (магнатска- 
го) управления. По смерти Мешка то же 
сословие передало краковский престол 
сыну Казимира, Лешку Белому; и каж
дый из уде лов продолжал жить соб
ственной государственной жизнью. При 
Лешке  и Краков потерял свое зна- 
чение верховной польской земли и стал 
переходить по насле дству на те х же 
началах,  как и другия польския земли 
(согласно постановлениюопять-таки вель
мож и духовенства). Правда, этотъприн- 
цип не был строго соблюден,  и после  
смерти Лешка (1227) его вдова пере
дала краковский престол силезскому 
князю Генриху Бородатому (dominus Ро- 
Иопиф et Zlesie, как он называется в 
хрониках) , однако единство польских 
земель этим %принципом было окон
чательно уничтожено. Только дарови
тости, энергии и дипломатическим спо-



собностям отде льных князей удается 
лично для себя возстановлять такое един
ство путем подчинения себе  различ- 
ных земель. Такой личностью является 
в первой половине  XIII в. названный 
выше силезский князь Генрих.  Он при- 
обре л большую часть Вел. Польши, где  
кипе ли раздоры после  смерти Мешка 
Стараго. Сын после дняго, Владислав,  
начал борьбу со стремлениями духо
венства обособиться от власти князя и 
приобре сти полную свободу в управле- 
нии обширными име ниями духовенства. 
Эта борьба закончиласьпоражеиием кня
зя и соглашением 1210 г., по кот. поль
ская церковь получила обширныя при- 
вилегии: ея подданные освобождались 
от государственных повинностей. Но 
и это не внесло успокоения в Вел. Поль
шу, где  князь боролся со своим племян- 
ником за власть. В 1231г. сын Мешка, 
Владислав,  умер,  и престол пере- 
шел к его противнику, Владиславу 
Одоничу, кот. думал укре пить свою 
власть полным подчинением папской 
курии и признанием независимости за 

в духовенством.  Однако эта политика 
вызвала возстание вельмож,  кот. и при
звали Генриха Силезскаго. Мазовецкий 
уде л обособился еще больше и, после  
времеинаго подчинения Казимиру Вели
кому въХІУв.,потом возстановил с вою 
независимость, и только в 1526 г., после  
смерти после диих мазовецких князей 
Пястовичей, перешел во власть короля 
Сигизмунда I. Эта история Мазовии объ
ясняется ея географическим положе- 
нием:  необходимость постоянной борь
бы с пруссами и ятвягами укре пляла 
зде сь княжескую власть. Конрад Ма- 
зовецкий, чувствуя свое безсилие в борь- 
бе  с пруссами, опустошавшими своими 
набе гами Мазовию и Куявию, призывает 
(1228) на помощь не мецкий орден кре- 
стоиосцев,  кот. и отдает земли в 
нижиом течеиии Вислы, Хелминскую и 
Лобавскую. С 1230 г. крестоносцы при- 
ступают к завоеванию Пруссии, осно- 
вывают (1231) Торн,  (1237) Эльбинг 
и др., угрожают и Поморью (1253 раз- 
бит поморский кн. Святополк) , в 1254 
с помощью чешскаго короля Оттокара 
завоевывают часть Вост. Пруссии, где  
основывают город Кенигсберг.  Со
единившись (1235) с меченосцами, кре
стоносцы все боле е те снят Литву и

Жмудь. Мазовия же в это время все 
боле е дробится на уде лы, дичает и 
останавливается в культурном разви- 
тии. Наиболе е прогрессивным из поль* 
ских уде лов XIII в. является Силезил, 
куда Генрих Бородатый привлекаот 
массу не мецмих полонистов,  искавших 
в П. спасения от разбоев и рыцар- 
ских набе гов,  кот. происходили в 
не мецких землях.  Генрих стремился 
к усиленно княжеской власти и в 
этом стремлении столкнулся с тендеи- 
цией духовенства освободиться от вся
кой зависимости от князя. Борьба при
няла острый характер,  но князь по 
уступил,  а его благочестивые подвиги 
и влияние его жены, св. Ядвиги, не поз
воляли виде ть в нем врага церкви. 
После  смерти его престол перешел 
к сыну, Генриху Благочестивому, но на- 
шествие монголов (1241) и поражеиио 
Генриха при Лигнице  положили конец 
развитию объединительной политики си- 
лезских князей.

Нашествие монголов име ло весьма 
важное значение для истории Польши, 
особенно сильно отразившись на Малой 
Польше , куда хлынула теперь не мецкая 
колонизация. Всле дствие монгольскаго 
разгрома Малая Польша надолго лиши
лась своего первенствующаго значо- 
ния. Внутри Польши нашествие вызвало 
страшную смуту; единство государства 
было окончательно разрушено, уде лы 
дробились все больше: усиливаются со
седи Польши, крестоносцы, Литва, Га
лицкая Русь. Но в хаосе , наступившем'!» 
после  падения Генриха Благочестиваго, 
выдвигается нациопальная идея, натод- 
шая благоприятную почву для своого 
развития в среде  духовенства, столп- 
шаго в католической церкви над го- 
сударством,  и вельмож,  кот. все боле о 
проникались сознанием служеиия im 
тому или другому князю, но всей зомле . 
Во второй половине ХІП в., как это про 
красно развил Семкович (Кwart. Ili 
stor.,V), идея государственнаго едипстпп 
Польши глубоко проникает в массы. 
Она выражается и в канонизации( 1264 г.) 
св. Станислава, польскаго патрона, ип. 
житии кот. (ок. 1261 г.) це лая глава мм 
зывается „de restauracione Regni Pole 
niae“, и в общих правах,  кот. по.ип. 
зовались духовенство или рыцарстно, 
или не мецкая колонизация. Это стром.un



ние к объединению польск. земель вы- 
двигает одного за другим претенден- 
тов на польск. престол,  среди кот. все 
боле е видное ме сто занимает мелкий 
уде льн. князь Владисло,в Локоток.  Но 
боле е сильные претенденты, великопол. 
князь Пржемыслав и чешек, король 
Вацлав III, с помощью сильной не мец- 
кой партии Кракова получили переве с,  
и только смерть молодого чезпекаго ко
роля Вацлава IV* (1306) открыла Локотку 
дорогу на краковский престол.  С это
го времени Локотку пришлось выдержи
вать тяжелую борьбу, чтобы сохранить 
за собой краковский престол,  присоеди
нить к своим владе ниям Вел. Польшу 
и обезпечить все  свои земли от напа- 
дений крестоносцев.  Между Владисла- 
вом,  кот. в 1319 г. добился от папы 
признания за ним королевсгсаго титула, 
и орденом начинается процесс из- за 
Поморья, закончившийся (1321) пригово- 
ром папы Иоанна XXII не в пользу 
ордена. Война между этим после дним 
и Локотком становилась неизбе жна, и 
обе  стороны де ятельно готовились к 
ней, при чем уже теперь обнаружи
лась общность интересов между Поль
шей и Литвой. Война началась в 1328 и 
продолжалась с • переме нным счасть- 
ем до смерти Локотка (1333), сын кот., 
Казимир,  заключил мир с чешским 
королем Яном,  союзником ордена, и 
с орденом:  по первому договору (1335) 
Польша отказалась от притязаний на 
Силезию и Мазовию и уплачивала 20 
тыс. коп грошей; со своей стороны, чеш- 
ский король отказывался от прав на 
польскую корону; по договору же с 
орденом Польша уступала Хелмин- 
скую, Поморскую и не которыя другия 
земли ордену, сама же возвращала се- 
бе  земли Добржинскую и Куявскую. 
Этот договор име л роковое значение 
для Польши, так как навсегда отры- 
вал от нея Силезию и надолго другия 
земли по нижней Висле . Экспансии Поль
ши на запад и се вер был положен 
преде л,  и для ея государственной по
литики оставались возможные исходы 
на восток и на юг.  Оба эти пути и бы
ли пройдены польским королевством 
в его дальне йшем государственном 
развитии: первый из них в е л в Ма- 
зовию, Литву и Жмудь, второй-—в Га- 
лицкое княжество и на украинския и

литовския земли. Тот процесс,  кот. за- 
ставил перенести столицу из Познани 
в Краков,  позже привел к созда- 
нию государственнаго центра в Вар- 
шаве , близко к Литве  и русским зе- 
млям (Брест и др.). Вполне  отчетливо 
обнаруживается это новое направление 
польскаго государственнаго развития 
именно въцарствование короля Казимира, 
при кот. объединение и культурный рост 
польских земель сде лали большой шаг 
вперед,  и кот. был прозван всле д- 
ствие этого Великим.  Пользуясь безпо- 
рядками, происходившими в Галицком 
княжестве , Казимир завоевывает рус- 
ския земли (1340 и дал.). Так как на 
них же претендует и венгерский ко
роль Карл Роберт,  то Казимир,  при
знавая верховныя права Венгрии на Га- 
лицию (по договору 1350 г.) и уступая 
сыну Карла Роберта, Людвигу, польскую 
корону в случае  своей бездетности, мог 
продолжать свою завоевательную поли
тику в Галицком княжестве , кот. за 
время его царствования очень те сно со
единилось с Польшей и, конечно, не 
было уступлено Вепгрии и впосле дствии. 
Борьбу за Галицкоѳ княжество прихо
дилось вести с литовскими князьями, 
так что соединение Польши с Литвой 
могло разре шить и галицкое соперни
чество между ними. Спор с кресто
носцами был,  иаконец,  разре шен в 
духе  соглашения Владислава Локотка 
в 1343 г., тогда как воинственный на- 
ме рения чешскаго короля Яна Люксем- 
бургскаго прекратились только с его 
смертью (1346). Между сыном Яна, Кар- 
лом IV*, и Казимиром существовали, 
напротив,  дружественный отношения, 
основанный на интересе  обоих сла- 
вянских государей к культурно-про- 
све тительной де ятельности. Перед Ка- 
зимиром стояла важная задача—создать 
для своей страны законодательство, осно
ванное на единстве  княжеской власти. 
Этой задаче  служили статуты, введен
ные Казимиром (малопольский Вислиц- 
кий 1348 и великопольский Петроковский). 
Эти законы посвящены преимуществен
но вопросам судопроизводства и уго
ловному уложению; необходимо было по
ложить преде л самовластию знати, точ
но установить отношение крестьян к 
землевладе льцу и т. д. Весьма широка 
была также деятельность Казимира и



в других областях устроения госу
дарства (войско, монета, торговля); он 
же основал (1364) в Кракове  универ- 
ситет,  кот., однако, после  его смерти 
прекратил существование. Связывая 
свои судьбы все боле ѳ те сно с Вен- 
грифй, Казимир должен был принять 
участие в готовившейся (1362) войне  
Венгрии с Карлом IV; но война не 
разгоре лась. Важным приобретеыием 
для Польши было признание мазовец- 
ким  князем Земовитом  ІІІ (1385) своей 
ленной зависимости от Казимира. Вель
можи при безде тности короля берут на 
себя заботу о будущем;  малопольские 
паны вступают в соглашение с Лю- 
довиком Венгерским,  тогда как ве- 
ликопольские паны, недовольные Петро- 
ковским статутом,  заключают дого- 
вор между собой (конфедерацию) по 
образцу не мецких рыцарских союзов 
и отказывают в повиновении Казими- 
ру, который (1357) усмирил возстание 
и жестоко расправился с его руководи
телями. Без мужского потомства Кази- 
мир ум. в 1370 г. Династия ГІястов 
с его смертью прекратилась, и польския 
земли грозили распасться.

Государственное право в Польше  в 
эпоху Пястов.  В течеиие четырех 
столе тий, во время кот. во главе  поль
ских земель стоят князья из дина- 
стии Пястов,  происходите весьма важ
ный исторический процесс,  смысл кот. 
заключается в том,  что Польша из 
первоначальнаго союза или соединеиия 
родовых племен превращается в го
сударство с европейским укладом.  
Факторами этого процесса явились при
нятая с Запада христианская цивили- 
зация и участие Польши в международ- 
ных,  преимущественно западио-евро- 
пейских отношениях.  Церковь и ры
царство, города и селения, пользовавшие- 
ся не мецким правом,  определили ха
рактер и разме ры верховной власти 
и положение основного земледъльческаго 
класса иаселения. Крестьянство, свобод
ное, в древне йший период образования 
польских земель, превращается к кон
цу XIV в. в массу, прикре пленную к 
земле  и обязанную изве стными повин
ностями по отношению к землевладель
цу. С развитием могущественнаго клас
са дворян- землевладе льцев и влия- 
тельнаго духовенства, подчиненнаго вер

ховной папской юрисдикции, утрачи
ваете все больше в своем значепим 
и княжеская (или королевская) власть. 
По мне нию Бальцера, первый период в 
развитии внутреино - государственных?* 
отношеыий в Полыпе  заканчивается в 
ыачале  XIII в., когда появляются первыя 
крупныя привилегии польской церкви 
(1211). После  этого и другия сословия 
приобре тают привилегии или болыпия 
или меныпия права на самоуправление, 
и этот процесс,  начавшись еще при 
Пястах,  достигаете особеннаго разви- 
тия в эпоху междуцарствия после  Ка- 
зимира и зате м при первых Ягѳл- 
лонах (до 1505 г.), сме няясь пол- 
ным господством шляхетских у стано- 
влений. По вопросу о государственном 
строе  Польши в этот первый период 
польская наука не могла прийти к 
безспорным выводам,  главным обра
зом потому, что материал для сужде- 
ний крайне незначителен.  Бобржин- 
ский (Geneza spoleczenstwa polsk. na pod- 
stawie kroniki Galla i dyplomatöw XII w., 
1881) полагал,  что основным классом 
в населении Польши XII в. являлись 
земледе льцы, жившиф на княжеской (т. о. 
государственной) земле  и подчиненные 
непосредственно князю и его чинов- 
никам.  Из свободных же земле- 
де льцев вырабатывалось сословие „вло- 
дыкъ", лиц,  получивших в Польше  
или за границей рыцарское звание; еще 
выше стоял класс магнатов,  изве ст- 
ных по свидетельству Галла уже в 
половине  XII в. Юридически ни влодыки 
(milites), ни магнаты (nobiles) еще не 
пользовались особыми правами и прп- 
вилегиями и были подчинены, как и 
все остальное население, княжеской вла
сти. Не сколько иную структуру поль
скаго общества предполагаете Малецкий 
(Wewnçtrzny uströj w pierwotnej Polsce, 
1875), кот. находите сословныя подрап- 
де ления на землевладе льцев- шляхтичой 
и на крестьян уже в самом начале  
польскаго государства. Эти крестьяно 
де лились на три группы: лично-подчн- 
нениых землевладельцу и свободных 
от подчинения князю; совершенно сво
бодных,  подчиненных только киязю 
и составивших главный контингент?», 
из кот. образовалась поздне йшая шлях
та; промежуточный и самый многочи
сленный класс крестьян,  арендовав-



ших частныя земли, но подчиненных 
князю. В мелких свободных земле- 
де льцах видит наиболе ѳ многочислен
ный класс населения и Смолька(Миезгко 
Stary i jego wiek, 1881). Из нове й- 
ших изсле дователей сле дует упомя
нуть Пекосиньскаго (Ludnosc wie&niacza 
w Polsce w dobie piastowskiej, 1897), IHe- 
лёнговскаго (Chlopi dziedzice we wsiach 
na prawie polskiem do konca XIII w., 1899) 
и др. Благодаря их изсле дованиям,  
наличность свободнаго крестьянская на- 
селения, владе ющаго по праву насле до- 
вания своими землями, стала несомне н- 
ной, и дальне йший путь научнаго изуч^- 
ния направился в сторону вопроса о 
том,  как это свободное состояние за- 
ме нилось кре постным.  Изучеиие древ- 
не йших жалованных грамот Треб- 
ницкому монастырю (в Силезии, 1202— 
1208) показало, что рыцарская земель
ная собственность предшествовала в 
не которых ме стностях княжеской, и 
что эта после дняя выте сняла рыцар
скую, приобретаомую князем путем 
купли или ме ны, однако без земле
дельческая населеиия ея. Людей преж- 
ний землевладе лец выводил на дру- 
гия земли, или, вообще, это население 
не переходило вме сте  с землей в руки 
новаго владе льца (см.К.Grodecki, Ksiç2ç- 
са wloéc trzebnicka па tie organizacyi ma- 
j^tköw ksi^çcych w Polsce w ХІГ w., 
Kwart. Histor., 1912, зде сь и литер.). Ко
нечно, эта наличность населения, при- 
кре пленнаго к лицу владе льца, не 
исключает существования, как пере- 
ходнаго состояния, свободнаго землевла- 
де льческаго крестьянства, находившаго- 
ся в упадке  уже в XII в. В XIII в. 
организуется шляхта, и в том же ве ке  
складывается крестьянский и городской 
быт на „не мецком праве “, т. е. по 
образцу те х прав,  какими пользова
лись не мецкие деревни и] города. Н е - 
мецкая колонизация, начавшаяся в Си- 
лезии в XII—XIII вв. и образовавшая к 
началу XIV* в. се ть деревень въ400 (Баль- 
це р )  поселений, создавала новыя отно- 
шения между населением и землевла- 
де льцем:  после дний име л право толь
ко на подать от колонистов,  управляе- 
мых собственным солтысом (не м. 
Schultheiss), но не мог распоряжаться 
их личностями. На те х же основаниях 
возникают городския поселения, поль

зующаяся правами города Магдебурга 
или других не мецких городов.  Во 
главе  их стоят войты (Vogt) и го- 
родские сове ты. Города, служившие в 
XIII—XIV* в. весьма важными торговыми и 
промышленными пунктами, были насе
лены главным образом иностранцами, 
как не мцами (Краков,  Бреславль и 
др.), так и другими (напр., армянами 
воЛьвове ). Точно так же рано появляют
ся в Полыпе  евреи, которые в 1264 г. 
получают от кн. Болеслава Благочести- 
ваго привилегию, по образцу австрийской: 
они подчиняются князю и пользуются 
его охраной. Княжеская власть в этот 
первый период истории Польши еще 
нике м не ограничена. Во главе  горо
дов (castellum) стоят княжескиф чинов
ники—каштелляны, кот. в эпоху наи
большая развития уде льной системы 
в Польше  обнаруживают стремление 
обособиться от княжескаго произвола 
и сохранять свои должности независимо 
от того, к какому уделу переходил 
город.  Точно так же обособляется долж
ность воеводы, стоящаго во главе  всего 
управления уде лом,  а также этот 
процесс переживают и другия долж- 
ностныя лица уде льной земли. Т. обр., 
в боле е значительных землях воз
никаешь по не сколысо воеводств (Поз- 
нанское, Гне зненское, Калишское в Вел. 
Польше , Иновроцлавское и Добржин- 
ское в Куявской земле , Краковское и 
Сандомирское в Мал. Полыпе  и т.д.). 
Необходимость управлять землями, по
мимо этих должностных лиц,  свя- 
занных с территорией, с помощью 
и таких сановников,  которые бы не
посредственно зависе ли от князя, за
ставила ввести въконце  XIII в. и особ, 
в течение XIV* в. должность старость, 
кот. объединяют под своей властью 
всю уде льную землю и являются наме ст- 
никами королей. С развитием инсти
тута старост падает значение как 
земских сановников,  так и каштел- 
лянов;  цѳнтрализация управления в 
руках старост поглощает уде льныя 
тенденции. Одновременно возникают 
чисто придворныя должности, каковы 
краковскиф канцлер и подканцлер.  
Канцлер заве дует придворной канце- 
лярией короля, постепенно забирая в 
свои руки управление и все ми отде ль- 
ными землями королевства. Казначей



ской частью заве дует скарбник,  кот. 
также расширяет свою власть и на 
другия земли, а в этой своей расши
ренной компетенции приобре тает назва- 
ние подскарбия. Че м сильне е, однако, 
становится система централизации вер- 
ховнаго управления, те м важне е для 
земских должностных лиц сохранить 
свое зыачение в ме стном управлении 
и держать в своих руках управление 
землей. С их мне нием,  как со взгля
дами влиятельных ме стных людей, 
князь и позже король должны были 
считаться. Из прежняго дружиннаго 
ве ча, унасле доваинаго, быть может,  
от праславянской эпохи, развивается 
вече (wiece, colloquium generale), на 
кот. съе зжаются, сначала по призыву 
князя или короля, ме стные сановники. 
В XII в. они приобретают иногда и 
боле ѳ широкое значение: так,  вдова Бо
леслава Кривоустаго, желая посвятить 
дочь в монахини, спрашивает у ве ча 
позволение на это. В 1177 г. вече в 
Ленчице  вынесло постановления, кото
рый были утверждены папой и име ли 
значение для всей Польши; оно объеди
нило вельмож всего государства, собра
лось без инициативы князя и, признав 
суверенитета папы, этим самым огра
ничило княжескую власть. Однако до 
конца дииастии Пястов ве че не было 
законодательным органом,  и класс 
дворянства не выступал с определен- 
ным кругом привилегий. Источники 
сообщают о распрях вельмож с 
князьями, об отде льных могуществеи- 
ных вельможах (alti sanguinis miles 
Petrus Wlostides у Кадлубка и др.), но 
о привилегиях шляхты, как таковой, 
памятники еще не говорят.  Единствен
но привилегированным в это время 
.сословием (кроме  городов и селений, 
основанных на не мецком праве ), было 
духовное, кот. в 1180 г. лишило князя на 
Лѳнчицком ве че  права насле довать не
движимость после  епископа (jus spolii), а 
в начала XIII в. добилось права избрания 
епископов в капитулах,  помимо кня
жеской воли. Постепенное иакопление 
привилегий, дававшихся князем тому 
или другому шляхтичу (miles), подгото
вило развитиф привилегированная шля
хетская класса, но этот процесс за
вершился уже после  Казимира.

Польша послгь смерти Казимира Be-

ликаго до 1386 г. Со смертью Казимира 
права на краковский престол перехо
дили, гио его соглашению с венгерской 
династией, к Людовику Венгерскому, 
но вельможи и шляхта не считали нуж- 
ным считаться с этим заве щаниом,  
и в Польше  образовалось не сколько 
политических партий. Выступили с 
претензиями на престол и уде лыиыо 
князья Пястовичи, из кот. наиболе о 
влиятельным был Земовита Мазовец- 
кий. Современника гне зненский архи- 
диакон Ян из Чарнкова, в своей 
хронике  подробно разсказывает о сму- 
тах,  ознаменовавших эту эпоху. Осо
бенно ре зкий антагонизм обнаружился 
между консервативной мелкой велико
польской шляхтой, стоявшей на стороне 
Пястов,  и малопольскими вельможами, 
сторонниками новых отыошений между 
королем и шляхтой. Они и доставили 
Людовику преобладание и престол в 
Кракове , тогда как в Куявии вспых
нуло возстание. Не име я сыновей и же
лая передать престол дочерям,  Лю- 
довик заключил с шляхтой договор,  
изве стный под именем Кошицтх 
привилегий (1374). В силу этих приви- 
легий шляхта избавлялась от всяких 
платежей податей и налогов,  кроме 
уплаты 2 грошей с населеннаго и обра
ботанная участка земли (лана); шляхта 
обязывалась помогать королю в случае  
неприятельскаго вторжения в королев
ство и т. д. В 1375 г. были даны гири- 
вилегии городам и в 1381 г. духовенству. 
Однако, король оставлял Польшу в 
пренебрежении, управлял ею через по- 
сторонних лиц и возбудил против 
себя национальноѳ движение в страпе . 
В 1382 г. он внезапно ум., и венгерцы 
призвали на престол не младшую ого 
дочь Ядвигу, как было условлено, а 
старшую, Марию, кот. была предназна
чена в королевы Польши. Т. обр. прод- 
стояло соединеиие Польши с Венгриой, 
против чего шляхта возстала. На ли. 
скольких съе здах,  к кот. теперь по 
решла вся власть в стране , партии раз 
де лились: одне  настаивали на приезди. 
венгерской принцессы в Краков,  дpy
rin—на избрании в короли мазовоцисап» 
князя Земовита. Ядвига не могла при 
е хать в Польшу до 1384 г., и в стрппИ 
господствовала анархия, о кот. с узка 
сом говорит современная хроиипмі



Полыпе  грозил развал,  но объедине- 
ние шляхты спасло положение. Польша, 
будучи отре зана крестоносцами и Бран- 
денбургом от распространения на за- 
пад,  стала распространяться на вос- 
ток,  в литовския и русския земли, 
где  она сталкивалась с завоеватель
ными стремлениями молодого Литовска- 
го государства. Соединеыие польской и 
литовской дииастий диктовалось интере
сами обоих государств,  и в 1386 г. 
литовский князь Ягелло женился на 
Ядвиге  и был избран в польские ко
роли. Династия Яголлонов продолжа
лась до 1572 г.

Король Владислав Ягелло (1386—1434). 
Эпоха короля Владислава Ягѳллы, пер- 
ваго князя литовскаго, кот. порвал с 
русскими традициями Литовскаго кня
жества и обратился к Польше  и като
личеству, приняв и сам вторичное 
крещение по католическому обряду,—эта 
эпоха представляет поворотный пункт 
в истории Польши. При нем опреде - 
ленно наметились будущия направления 
как вне шней, так и внутренней по
литики ея. На западе  Польше  приходи
лось удержать напор германизма, в 
виде  немецкаго ордена крестоносцѳв,  
на востоке —закре пить связи Польши с 
Литвой актами обще-государственшаго 
значения, на юге —подчинить польской 
культуре  и колонизации русския земли, 
паходившияся в обладании Литовскаго 
княжества. Во внутренней политике  дол
жны были получить дальне йшеѳ разви- 
тиф классовый привилегии шляхты, кот. 
только въХІѴв. окончательно сложилась 
в сословиф. Литва и Польша одинаково 
страдали от угрожавшаго им не мец- 
каго ордена, и в ту пору, когда Ягелло 
вступил на польский престол,  Литва 
находилась в особенно отчаянном по
л о ж ен и е из польских земель сопер- 
ник Ягеллы, Владислав Опольчик,  
Добржинскую передал (1391) ордену. 
Вообще, замышлялся широкий и гибель
ный план разде ла Польши между ор- 
деном,  Бранденбургом и Венгрией, и 
Ягелло спе шил примириться с Ви- 
товтом,  с кот. враждовал из- за обла- 
дания Литвой, и зате м с Сигизмун- 
дом,  венгерским королем. Выступил 
против ордена и чешский король Вац- 
лав,  т. что все  планы ордена и Влади
слава Опольчика рухнули. В 1400 г. за

ключена новая уиия между Витовтом 
и Ягеллой: первый получал в пожиз
ненное владе ние Литву, но после  смерти 
должен был передать ее польской ко- 
роне ; дале е было признано, что в с лу- 
чае  смерти короля Ягеллы без потом
ства поляки без ве дома и сове та Ви- 
товта и литовцев не выберут себе  
короля, т. к. союз государств должен 
был сохраняться неразрывно. Укре - 
пив это единение государств,  Витовт 
и Ягелло могли энергичне ѳ бороться с 
орденом,  кот., несмотря на временный 
перемирия (мир в Рацёнже  1404), про- 
должал угрожать Литве . Наконец,  в 
1410 г. произошла знаменитая битва при 
Грюнвальдене  (Танненберге ), окончив
шаяся полным поражением не мцев 
и их союзников (см. Грюнвальденская 
битва). Однако, нере шительыость Ягел
лы дала возможность ордену оправить
ся, и Торнский мир (1410) не дал 
Полыпе  территориальных приобрете- 
ний, хотя моральныя после дствия побе - 
ды были очень велики. Литва, Жмудь, 
возвращенная ей по Торискому миру, и 
русския земли, кот. также угрожала по
литика ордена, увиде ли въПолыпе  силь
ную защитницу своей независимости и 
развития, и результатом этого настрое- 
ния была Городельская уиия 1413 г., рас
ширившая права польской шляхты на 
литовскую и допустившая общие сеймы 
их в Люблине  или других ме стах,  
когда это будет надобно. В этом на- 
правлении закре пления связи Польши с 
Литвой, несмотря на разнородный ин
триги со стороны империи и кн. Витов- 
та, а также в борьбе  с орденом,  кот. 
(1422) окончательно отказался от Жмуди, 
развивалась вне шняя политика Ягеллы 
до его смерти (1434).Этой необходимостью 
постоянных воеиных де йствий объяс
няется шляхетская политика Ягеллы, 
заключавшаяся в новых уетупках 
шляхте  и духовенству. Так,  в 1404 г. в 
грамоте , выданной в Новом Корчине  
на сейме  (conventio generalis), говори
лось, что сейм добровольно и на один 
раз согласился уплатить налог по 
16 грошей с лапа (communitas praela
torum, baronum пес поп nobilium... пес 
coacti, пес compulsi). После  этого Ягел
ло, нуждаясь постоянно в средствах,  
созывал шляхту отде льных земель на 
сеймики по воеводствам.  Первоначаль



но сеймики служили только органами 
ме стнаго шляхѳтскаго самоуправления, 
но, когда король был вынужден обра
щаться к ним за средствами, они при- 
обре ли влияние и на общую политику 
государства, но только при сыне  Ягел- 
лы, Казимире , по Варшавскому статуту 
1454 г., они получили значение законо- 
дательных органов,  при чем против 
магнатских притязаний были выставле
ны права шляхты. Зародыши общаго 
польскаго сейма относятся также к на
чалу XV* в.; начала его восходят к 
съе здам коронных сановников,  про- 
исходившим уже в XIV в. В эпоху 
Ягеллы в этих съе здах (сеймах)  
участвовали только сановники (будущий 
сенат) , тогда как шляхта только при
сутствовала на них.  В конце  XV* в. 
эти отиошения совершенно изме нились, 
и представители сеймиков (nuntii) име - 
ли ре шающий голос,  тогда как сена
торы до 1505 г. пользовались только со- 
ве щательным голосом;  вообще же, до 
этого времени важне йшая роль принад
лежала сеймикам.  Эволюция польска
го конституционнаго права, принявша- 
го вполне  опреде ленную форму толь
ко в 1505 г., наме чалась уже при ко- 
роле  Ягелле , как и дальне йшая эволю- 
ция шляхѳтских свобод,  формулиро- 
ванных первоначально в области эко- 
номических отношений Кошицкими при- 
вилегиями. Духовенство стремилось к 
привилегиям в союзе  с шляхтой. Из 
привилегий важне йшими явились право 
самоуправления с помощью лиц,  на- 
значаемых королем из числа шлях
тичей (1386), и свобода личности (ne
minem captivabimus nisi jure victum, 1422). 
Так как сам король нередко на- 
рушал эти привилегии, то шляхта поль
зовалась затруднительным положе- 
нием короля, чтобы добиться подтвер- 
ждения их.  В 1430 г. в Іедльне  и в 
1433 г. оне  были торжественно утвержде
ны Ягѳллой и сохранили свое значение до 
конца Ре чи Посполитой. Несмотря на 
трудности политической борьбы въцар- 
ствование Ягеллы, польское королевство 
делает при нем дальне йшие успе хи 
в области культурной жизни. Являясь 
областью транзита товаров с Востока 
в Зап. Европу, южная часть королев
ства богате ет,  и в ней развиваются 
крупные складочные пункты: Львовъ,

Люблин,  Каменец и др., куда напра
вляется еврейская, армянская и не мец- 
кая колонизация. Городское сословие бо
гато и еще не подавлено шляхтой. Кресть
янство также сохраняет еще права лич
ности и может искать управы у суда 
в случае  обиды со стороны землевла- 
де льца;оно может также оставлять его 
и переходить к другому поме щику. При 
Ягелле  Польша (особ. Краковское епи
скопство) име ла уже около 200 школ;  
в 1400 г. был возстановлен идопол- 
нен богословским факультетом осно
ванный при Казимире  Вел., но распав- 
шийся потом краковский университет.  
О Ягелле  и его эпохе  основное сочине- 
ние A. Prochaska, Kröl Wiadysîaw Jagietto, 
2 тома, 1908.

Польша при сыновьях Ягеллы (1434— 
1492). После  смерти Ягеллы опять под
нялся вопрос о престолонасле дии, при 
чем на одном из съе здов вельмож 
выставляется кандидатура мазовецкаго 
князя Земовита. Однако, стараниями канц
лера Збигне ва Олесницкаго удалось от
стоять права де тей Ягеллы на престол 
Польши, и королем был избран стар- 
ший сын его, Владислав.  В стране  
происходила борьба партий, а также по
лучило значительное распространение 
гуситское движение, настаивавшее на 
принципе  избрания королей. В качестве  
компромисса с гуситской партией была 
устроена должность туторов,  или про- 
визоров отде льных областей, пред
ставлявшая широко развитое начало де- 
централизации. Это установление, одна
ко, еще боле е усилило анархию. При из- 
брании своем Владислав обязался со
блюдать все  прежде данныя привилегип 
и права. Русь и Подолия были уравнены 
в правах с Польшей; в борьбе  шлях
ты с духовеиством Олесницкий счел 
необходимьш сде лать не которыя уступ - 
ки шляхте , касавшияся десятиннаго 
сбора в пользу церквей, и в 1437 г. 
он заключил с частью шляхты соглн- 
шение (Laudum cracbviense), а в 1438 г. 
шляхта соединилась в союз (конфодп 
рацию) и выработала договор (Composi ti ( > 
Clenodiorum) для совме стной защиты ка 
толической церкви и королевских праип. 
(Prochaska, Kwart.Histor., 1901). Этой пар 
тии удалось одержать (1439) полную по 
бе ду над анархическими и гуситскими 
элементами в стране , упразднить пн



ститут туторов и возстановить поря- 
док.  Соперничество между собою не - 
скольких пап привело польскую цер
ковь фактически к полной независимо
сти, и соединение церкви с королевской 
властью обе щало Полыпе  благоприятноѳ 
развитие. В Галицкой Руси обнаружи
ваются стремления к церковной унии, 
поддерживаемый влиятелыиым кардина- 
лом Олесницким.  Наконец,  в 1440 г., 
после  смерти венгер. короля Альбер
та, Владислав был призван и на 
венгерский престол,  и это избрание де - 
лало его по необходимости защитником 
христианства в борьбе  с все надви
гавшимися полчищами турок.  Двинув
шись во главе  значительнаго войска в 
Турцию, Владислав столкнулся с гро
мадными силами султана Мурата у г. 
Варны и въбитве  (1444) погиб.  Престол 
переходил т. обр. к его брату, Кази- 
миру, кот., однако, но принял его, ожи
дая возвращения брата, без ве сти по- 
гибшаго, и оставался в Литве , где  по- 
сле  свержения Сигизмунда Кѳйстутовича 
был в е ликим князем.  Избрание Ка- 
зимира на польский королевский престол 
было государственной необходимостью, 
так как иначе прекращалась уния 
Польши с Литвой. Это сознание дало 
возможность Казимиру требовать избра- 
иия без всяких условий,т. е. без уступ
ки Полыпе  Подолии и Волыни, принад- 
лежавших Литовскохму княжеству, и 
без новых привилегий шляхте . Стре
мясь к самовластию, Казимир ре зко 
столкнулся и с Олесницким,  продол- 
жавшим опираться на шляхту, и с 
самой малопольской шляхтой, настаи
вавшей на присоединении украинских 
земель к П., тогда как Казимир дер
жался дружно с великопольской шлях
той, не заинтересованной в этом по- 
сле дн. вопросе . Конфликта, грозивший 
чуть не низложением короля, разре - 
шился (1453) обе щанием Казимира не от
рывать от государства земель, с ним 
связанных,  т. е. Литвы, Руси, Подолии, 
Молдавии и др., и король вышел побе - 
дителем из конфликта с Олесниц
ким,  который вскоре  умер.  Успе шна 
была политика Казимира и в прусском 
вопросе , так как после  Грюнвальден- 
скаго сражения орден продолжал па
дать. В 1454 г. прусск. рыцарство и горо
да обратились к Казимиру с просьбой

избавить их от ордена, присоединив 
Пруссию и Поморье к Польше . Нача
лась война, в кот. Казимир одержал 
побе ду лишь тогда, когда прибе г к 
помощи наемнаго войска, а чехи, состояв- 
шие на прусской службе , перешли на его 
сторону.В 1466 г. б. одержана Казимиром 
побе да при Хойнице , и заключен мир 
въТорне ,по кот. Польша приобре лаМаль- 
борг,  Эльбинг,  Вармию и др. Орден 
остался в Вост. Пруссии и признал 
ленную зависимость от Польши, ано- 
вым областям этой после дней было 
предоставлено самоуправление. Приобре - 
тение устьев Вислы име ло громадное 
значение для П., открывая водные пути 
для ея торговли хле бом.  Казимиру же 
удалось установить единство польских 
земель, так как после дняя уде льная 
земля, Мазовия, при нем почти вся со
единилась с Польшей (1462 часть запад
ной Мазовии, 1476 Сохачев,  1496, уже 
после  смерти Казимира, Плоцкая земля). 
В 1444—1494 г. соединились с Польшей 
и другия части Мазовии. Междоусобия, 
происходившия в Чехии и Венгрии, да
ли возможность Казимиру искать зде сь 
тронов для своих сыновей, и широкий 
план первой „славянской федерации“ до 
не которой степени осуществился: Чѳхия 
и Венгрия были соединены в руках 
сына Казимира, Владислава, тогда как 
другия части плана (как избрание Фри
дриха на престол Вармийский) не уда
лись. Во всяком случае , эпоха Кази- 
мира Ягеллоновича чрезвычайно подня
ла международный престиж Польши, 
а также ознаменовалась укре плением 
королевской власти в борьбе  с духо- 
венством,  развитием новой гуманисти
ческой образованности в стране  и со- 
зданием сильнаго национальнаго созна- 
ния в шляхте , что подготовило появле- 
ние в сле д. столетии национальной поль
ской литературы. Однако в борьбе  с 
шляхетскими притязаниями на господ
ство в государстве  и Казимир оказыва
ется боле е слабой стороной. Так,  король 
обязался сначала перед великополь
ской, а потом перед шляхтой и других 
земель не изме нять законов и не объ
являть войьгц без согласия всей шлях
ты на сеймиках.  Казимиром же был 
введен института генеральных сей- 
мов,  состоявших из представите
лей отде льных с е ймиков.  Отсюда воз-



ник обычай собирать послов в один 
областный сейм (в Петрокове ), в по
сольскую палату, кот. вме сте  с преж- 
ним сове щанием сановников (назван- 
ным теперь сенатом)  образовала общий 
сейм королевства, хотя сейм еще не 
превалировал над сеймиками, и ко
роль мог в нужных случаях апел
лировать к после дним.  Шляхетская 
политика, требовавшая сословных при
вилегий, вредно отозвалась на городах,  
кот. не суме ли объединиться в союзы 
для общей борьбы за свои права и посте
пенно утрачивали и политическое и тор
говое значение. Крестьяне все боле е при- 
кре плялись к з е мле . В стране  иаселе- 
ние было редко (не боле ѳ 4—5 милл. в 
конце  XV* в. во всем Польско-литов. го- 
сударстве ), средства казны ничтожны 
(50—70 тыс. венгер. золот., в то время 
как Венгрия давала 400 тыс., Бранден- 
бург 100 тыс.). Об этой эпохе  важны 
сочинения Папе (F. Рарёе): Polska i Litwa 
na przeîomie wiekow srednich, 1904, и Stu- 
dya i szkice z czasöw Kazimierza Jagietton- 
czyka, 1907.

Польша при после дних Ягеллонах 
(1492—1572). Из сыновей Казимира Ягел- 
лоновича после довательно занимали 
пол ьский престол трое: Ал ьбрехт (1492- 
1501), Александр (1501—1506) и Сиги- 
змуид (1506—1548). Их время характе
ризуется окончательным установлени- 
ем польской шляхетской конституции 
с сеймом,  как верховным законода- 
тельным учреждением,  дальне йшим 
развитифм шляхетских свобод и уже 
наме чающимся усилением сосе дей и 
соперников Польши в ущерб ея соб
ственному значению. Вме сте  с те м и 
личности самых королей подвергаются 
влияниям новых государственных от- 
ношений: они все мене е оказываются 
способны к широким политическим 
замыслам,  к энергичному отстаива- 
нию своих прав,  к упорядочению го
сударственных финансов и укроще- 
нию шляхетскаго своеволия и т.д.Старший 
сын Казимира, Альбрехт,  обнаружи
ваете еще ие которую инициативу, пред- 
приняв,  впрочем,  крайне неудачный 
поход на Буковину (1497) и придя к 
соглашению со шляхтой ради упорядо- 
чения судебной части в королевстве  и 
увеличения государственных доходов,  
за что шляхта получила новыя права

при занятии духовных и государствен
ных должностей. Но его брате, Але
ксандр,  занимавший с 1492 г. литов- 
ский престол и призванный на поль- 
ский трон после  смерти Альбрехта, ока
зался неспособен продолжать нача
тую этим последним борьбу с маг
натами, в которой Альбрехт опирался 
на рядовуио шляхту. Александр под
чинился магнатам и в 1501 г. отдал 
власть в их руки, а сам удалился в 
Литву. Это вызвало анархию внутри стра
ны и постоянные набе ги татар.  Анар- 
хия продолжалась до те х пор,  пока, 
вняв мольбам шляхты, король не вер
нулся (1504) в Польшу. В 1505 г. он 
издал один из важне йш. актов в 
истории П., конституцию „Nihil novi“, кот. 
опреде лила законодательную де ятель- 
ность двухпалатнаго сейма, дав ре шаю- 
щий голос и сенату, как верхней пала- 
те  его. По заме чанию проф. Бальцера, в 
этой радомской консшитуцги отразилась 
и кристаллизовалась та основная эво- 
люция общественнаго и политическаго 
устройства, которую прошла Польша на 
переломе  XV* и XVI в. Организация сейма, 
как исключительно шляхетскаго учре- 
ждения, утвердила ре шительный пере- 
ве с шляхетскаго элемента в области 
общественных отношений: устранение 
городских „послов“  (депутатов) выра
зило угнетение низших общественных 
слоев,  было развитием и окончатель
ным словом тех ограничений, кото- 
рым подверглись эти слои во второй 
половине , а особ, в конце  XV в.; снаб- 
жение организованнаго т. обр. сейма 
полнотой законодательной власти в об
ласти „посполитаго (общегосударствои- 
наго) права отдавало судьбы низших 
сословий в руки шляхты, обе щало на 
будущее время после довательную поли
тику в направлении их угнетения “. 
При Александре  де лается попытка уста
новить и опреде ленный административ
ный строй (должности корон ных мар
шала, подскарбия и канцлера) и про
извести кодификацию законов (собран ио 
законов 1506 г., произведенное канцло* 
ром Яном Ласким) . Но при иом 
государственные доходы упали еще нижи 
(всего до 20 тыс. дукатов в год) . 
При младшем брате  Альбрехта и Але 
ксандра, Сигизмунде  I, вне шняя поли
тика Польши характеризуется отроми-



нием от всякой инициативы. Попытка 
организовать государственную оборону 
с помощью проведения закона 1512 г. 
„о посполитом рушеиье “ (всеобщем 
ополчении), по кот. шляхта, разде ленная 
на пять округов,  должна была по пяти 
ле т выставлять войско для охраны вос- 
точных и южных границ,  эта по
пытка не удалась: сенаторы провалили 
ее. Рухнула также надежда образовать 
постоянное войско и упорядочить госу
дарственную казну: все  проекты этого 
рода разбивались о сопротивление вель- 
мож- сенаторов,  забравших в свои 
руки, вопреки закону 1454 г. о несовме - 
стимости должностей сенатора и ста
росты, все  важне йшия должности. Ли
шенный не только законодательной, но 
и исполнительной власти, постоянно 
нуждавшийся в средствах и пользо
вавшийся для приобретеиия их залогом 
государственных имуществ и иными 
способами, король Сигизмунд не мог 
предпринимать сколько-нибудь ре ши- 
тельных шагов и во вне шней поли
т и к .  Между те м,  вел. кн. московский, 
Василий, выступил с завоевательной 
политикой по отношению к Литве , и в 
1508 г. Сигизмунду пришлось вступить 
в войну с Россией и в 1513 г. отдать ей 
Смоленск.  Эта война велась до 1523 г. 
Так же неудачна была и западная по
литика Сигизмунда, представлявшая от- 
речение от системы Казимира Ягелло- 
новича. Желая привлечь на свою сторону 
Австрию во время войны с Россией, ко
роль заключил (1515) с имп. Макси- 
милианом соглашение, в силу кот. Че- 
хия и Венгрия должны были в буду- 
щем перейти под власть Габсбургов.  
Это был открытый отказ отъЯгелло- 
новской идеи славянской федерации в 
Средней Европе . Брак (1518) Сигиз
мунда с итальянской принцессой Бо
ной Сфорца еще боле е подчинил 
Польшу империи, так как из- за при- 
даннаго Боны, маленькаго итальянскаго 
княжества Бар,  Сигизмунд втянулся 
в безконечные споры с сосе дями и 
должен был прибе гать к верховному 
суду императора. Наконец,  и прусския 
отношения Польши привели к полному 
краху. Име я возможность в войне  с 
орденом и Пруссией уничтожить своих 
противников,  присоединить Пруссиюи 
прекратить существование ордена, Сигиз

мунд без всякой надобности при
мирился (1525) с герцогом бранден- 
бургским Альбрехтом,  признал его 
насле дственным и светским герцо
гом Пруссии и удовольствовался при- 
знанием вассальных отношений его к 
Полыпе . И в своей внутренней поли
т и к  Сигизмунд обнаруживает ту же 
неуве ренность. Желая задержать разви- 
тиф в Полыпе  протестантских учений, 
шедших из Пруссии, он издавал 
строгие эдикты против еретиков,  за- 
прещал читать еретическия книги и 
е здить за границу, но все  эти поста- 
новления оставались мертвой буквой. 
Развившийся в XVI в. обычай переда
вать все  важне йшия судебный де ла(по 
уголовным де лам,  апелляция и т. д.) 
на решение самого^ короля [на Гсейме  
ввел в судопроизводство чрезвычай
ную волокиту, которая только в 1578 г. 
была устранена учреждением короннаго 
трибунала. Но все  эти недостатки госу- 
дарственнаго механизма Польши еще не 
давали себя чувствовать особенно сильно, 
т. к. престиж государства еще не упал,  
а богатаяТи независимая шляхта, под
держивавшая живое общение с запад
ной культурой, содействовала цивили- 
зации Польши. После  смерти Сигиз
мунда I [на престол вступил ^его 
сын,  Сигизмунд Август (1548—1572), 
одна из заме чательне йших личностей 
в истории Польши, челове к новых 
взглядов и сердечных требований. Раз
деляя общешляхетския воззре ния на со- 
отиошения сословий в государстве , он 
уже и не пробует бороться за права 
короны и предоставляет все бблыпий 
простор развитию шляхетской свободы. 
Но точно так же он отстаивает и свои 
права в области личной жизни и их 
уме ет защищать. Почти до полнаго раз
рыва с сенатом довел короля брак 
его с Варварой Радзивилл,  которая 
пользовалась среди шляхты плохой ре- 
путацией, но Сигизмунд Август пред- 
почитал отказаться от престола, не
жели от любимой женщины, и, наконец,  
сенат пошел на уступки и признал 
законность этого брака. ГІеред государ- 
ством стояли очень важныя задачи, 
так как все ми ощущалась необходи
мость реформ в области государствен
ной и церковной жизни. Реформацион- 
ное движение, охватившее католическую



Европу, проникло в Польшу уже в цар- 
ствование Сигизмунда I в виде  требова- 
ния национальнаго собора для преобра- 
зования церкви и в виде  общаго рели- 
гиозн. брожения среди шляхты. Предста
вители католической церкви обнаружили 
такую неуве реиность и растерянность, 
что о борьбе  их с реформационными 
стремленьями сначала не могло быть и 
ре чи, и в Польшу постепенно прони- 
кают все  те  религиозныя протестант
ская учения, какия волновали в ту пору 
Европу. Кроме  лютеранства, укре пив- 
шагося в поморских городах и от
части в Велик. Польще , но не име вшаго 
в Польше  шансов для большого рас- 
пространения в виду недружелюбнаго 
отношения большинства шляхты к ие м- 
цам, зде сь появляются богемские братья 
(с 1548 г.), кальвинисты, во главе  кот. 
стоит представитель одной из самых 
аристократических фамилий Яи Ла- 
ский (см.), антитринитарии. Высшее като
лическое духовенство, привлекши на 
свою сторону короля (1550), попробо
вало подавить движение крутыми ме - 
рами и вынесло обвинительные" приго
воры не которым из опасне йших 
приверженцев протестантства, но эти 
приговоры остались без всякаго даль- 
не йшаго движения, т. к. све тская власть 
не думала приводить их в исполне- 
ние, и с 1551 г. прекратились самые 
процессы. После дующие года предста- 
вляют эпоху наиболыпаго расцве та 
протестантизма в Польше ; религиоз- 
ные интересы охватывают все общество; 
с планами реформации церкви соеди
няются горячия стремления к реформе  
государства; Польша переживает эпоху 
самаго яркаго расцвета мысли, кот. от
ражается и на литературе , выдвигаю
щей в XVI в. ряд ярких талантов.  
Потроковский сейм 1555 г. ознаменовы- 
ваѳт полную побе ду свободы сове стив 
П. Однако, отсутствие общепризнанных 
вождей реформации, ве рность народной 
массы католичеству, самая возможность 
пропове ди самых различных учений, 
ни для кого необязательных,  реформа 
католической церкви после  Тридент- 
скаго собора и выступление из ея ря- 
дов убе жденных защитников церкви 
(Гозий и др.),—все это подорвало развитие 
польской реформации. В 1570 г. сандомир- 
ский съе зд вырабатывает соглашениѳ

между протестантскими учениями, но 
дело польской реформации непрерывно 
падало, и в конце  XVI в. она была ужо 
безсильна. Литература по истории поль
ской реформации указана в моей статье  
в „Научном Историческом Журнале * 
за 1914 год.  Из нове йших це льных 
обзоров этого движения лучший Th. Wot- 
schke, Geschichte der Reformation in Po
len, 1911.

Реформа государства при Сигизмунде 
Августе  не удалась так же, как рефор
ма польской церкви. На сейме  1550 г. бы
ло выставлено требование собрать свод 
обязательных^ для все х законов (ехѳ- 
kucya praw) с це лью борьбы с маг
натской анархией, но все  старания короля 
и сейма в этом направлении встре - 
чались с непреодолимым сопротивле- 
нием вельмож.  Между те м вне шняя 
политика показывала, что государство 
без сильной исполнительной власти, 
без денег,  без войска, с подавлен
ной городской торговлей и промышлен
ностью идет к упадку, и Сигизмунд 
Август с 1561 г. вступает в бли
жайшее единение со средней шлях
той, возвышая этим еще боле е значе- 
ние после дней. В 1561 г. сейм добил
ся от магнатов возвращения государ
ствен. (коронных)  имуществ,  кот. в 
разное время были розданы в времен
ное пользование магнатам за различ
ный услуги, но так и остались в их 
владе нии. Возвращенный име ния были 
разде лены на две  группы: одна слу
жила для содержания королевскаго двора, 
другая раздавалась в награду за службу 
в виде  аренд.  Эта система сде лалась 
источником всевозможных злоупотро- 
блений и привела в конце  концов к 
тому же захвату государств еыных иму- 
ществ отде льными лицами, против!» 
котор. она должна была бороться. 
В угоду шляхетским желаниям по
лучать дешевле заграничные товары 
были уничтожены таможенный пош
лины, а для ме стной торговли были 
созданы разныя ограничительный ме ры, 
кот. должны были бороться с ъ недобро- 
сове стным повышением це н,  но при
вели только к превращению польской 
торговли в мелкий посреднически торгь. 
Желая усилить исполнительную власть, 
сейм 1565 г. предложил проект у чро 
ждения в каждом уе зде  дол лености



„инстигатора“, администратора, непо- 
средств. подчинен, королю, но и с этим 
проектом случилось то же,что со все ми 
подобными: король недостаточно под- 
держал его. Реформа судебной власти 
остановилась на создании (1563) осо- 
бых судов для разре шения только 
залежавшихся де л;  ни кодификации, 
ни боле е глубокой реформы произве
дено не было. Вне шняя политика Си- 
гизмунда Августа оказалась столь же 
неудачной. Общее положение Западной 
и Южной Европы (Австрии, Турции, Ва- 
лахии) обезпечивало Польше  спокойствие 
с этой стороны, но оказалась неизбе ж- 
ной война с царем Иваном Гроз- 
ным,  кот., стремясь к обладанию Лиф- 
ляндией, заключившей (1656) союз с 
Польшей, взял (1558) лифляндскиф го
рода Нарву, Дерпт и др. Война тяну
лась до 1571 г. с переме ыным счасть- 
ем,  но Россия сде лала и удержала круп
ное приобре тение в виде  гавани на 
Балтийском море , Нарвы. Важне йшим 
государствениым актом в царство- 
вание Сигизмуида Августа явилась уния, 
заключенная между Польшей и Литвой 
на Люблинском сейме  1569 г. Она была 
вызвана безде тностью короля, несмотря 
на не сколько браков его, и опасностью 
прекращения прежней, династической 
унии. Согласно Люблинской унии, кото
рую литовскиф вельможи приняли после  
долгаго сопротивления, устанавливалось 
единство избрания короля и великаго 
князя, общий сейм,  единство монеты 
и дипломатии при различии внутренних 
управлений. В 1572 г. король умер,  
и династия Ягеллонов прекратилась.

Ре чь Посполишая послг Ягеллонов 
до начала династии Ваза (1572—1586). 
После  смерти после дняго Ягеллона пе- 
ред Польшей стоял трудный вопрос 
об избрании новой династии. При от- 
сутствии короля верховная власть в 
государстве  перешла ко всей шляхте , 
как сословию, кот. име ло право из
брать новаго короля, и шляхта была 
собрана примасом Уханским (15 янв. 
1573 г.) на избирательный „конвокаци- 
онный“ сейм в Варшаве . Корона Поль
ши была еще настолько привлекательна, 
что кандидатами на престол выступи
ли австрийский герцог Эрнест,  внук 
имп. Максимилиана II, французский 
принц Генрих Валуа, брать фран-

цузскаго короля Карла IX, русский царь 
Иван Грозный; име лись также партии 
сторонников шведскаго короля, седми- 
градскаго герцога Стефана Батория и 
партия польская, настаивавшая на из- 
брании кого-либо из поляков (Пяста). 
Каждая из этих партий прибе гала к 
политической агитации, кандидаты де й- 
ствовали подкупами и обе щаниями. Все 
это движение создало обширную поли
тическую литературу (издан. Чубеком)  
и соде йствовало укре плеиию в среде  
шляхты убе ждения, что верховный суд 
во все х государственных де лах при- 
надлежит ей. Желая обезпечить свобо
ду сове сти от пресле дований, кот. мо
гли исходить от какого-ниб. строго 
католическаго короля, сторонники про 
тестантских учений составили соглаше- 
ние, изве стное под именем Варшавской 
конфедерации (см.), гарантировавшее сво
боду все х ве роиспове даний и равно- 
правие всей шляхты независимо от ея 
религиозных убе ждений. Когда конво- 
кационный сейм принял это постано- 
вление, королем был единогласно из- 
бран принц Генрих Валуа (16 мая 
1573 г.), признавший условия избрания 
(pacta conventa). Эти „Articula Henricia- 
na“ требовали ве чнаго союза Польши 
с Францией, предоставления француз- 
ским королем Полыпе  в случае  не
обходимости сухопутнаго войска и фло
та, уплаты изве стных сумм в до
ходы государства из средств избран- 
наго кандидата (электа), а также оплаты 
личных долгов короля Сигизмунда 
Августа и, наконец,  подтверждения 
все х прежних свобод и привилегий. 
Согласно соглашению 1573 г., король не 
имел права ни объявлять войны, ни 
заключать мира без согласия сената; 
сенат должен был состоять из 16 
членов,  находящихся постоянно около 
короля; сейм должен был созывать
ся через каждые два года; после  смер
ти короля его преемник должен был 
избираться путем свободной элекции. 
Генрих Валуа принял эти условия, 
устанавливавшия сословный представи
тельный строй в Ре чи Посполитой 
(республике ) и*в начале  1574 г. при
быль в Польшу. Но личн. характер 
короля, привычки деспотизма, крайняя 
религиозная нетерпимость, воспитанная 
его матерью, Екатериной Медичи, нако-



нец,  непонимание польских обществен- 
ных отношений толкнули его немедлен
но на конфликт с шляхтой. Не буду
чи в состоянии разобраться в этих 
де лах и опасаясь утерять во Франции 
права на престол,  освободившийся по- 
сле  неожиданной смерти его брата Кар
ла IX, Генрих ночью 18 июня 1574 г. 
бе жал из Кракова. Он был объяв- 
лен низложенным,  и перед народом 
опять стоял вопрос об избрании ко
роля. Желание избрать в короли чело- 
ве ка, кот., де йствительно, дорожил бы 
польским троном и связывал свои 
интересы с развитифм Польши, заста
вило остановиться на этот раз на 
седмиградском герцоге  Стефане  Ба- 
тории,который женился на сестре  Сигиз
мунда Августа, Анне , и в 1576 г. был 
коронован польским королем.  Желая 
опереться на среднюю шляхту, Стефан 
Баторий выдвинул даровитаго Яна За- 
мойскаго и ре зко разошелся с магнат
ской группой Зборовских.  Баторию при
шлось считаться с наследием,  остав
шимся от Ягѳллонов,  общей расша
танностью государства. Так,  город 
Данциг (Гданск)  стремился к незави
симости от П. и противоде йствовал 
планам короля, кот. был вынужден 
(1576) объявить жителей Данцига изме н- 
никами и принудить город (1577) к 
сдаче . После  этого Стефан Баторий 
организовал казачество (с центром 
в Черкасах)  для того, чтобы оно, под
чинившись военной дисциплине , не 
вносило постояннаго раздражения в 
польско-турецкия отношения, и в 1577 г. 
приступил к войне  с Россией. Пользу
ясь поддержкой сейма, кот. ассигновал 
на войну значительный средства, Сте
фан Баторий предпринял поход в 
Лифляндию, а часть своих войск дви- 
иул в преде лы России. В 1579 г. был 
возвращен Полоцк,  в 1581 г. осажден 
Псков. По Запол ьскому миру (1582) Поль
ша получила Полоцк и Лифляндию. 
Эта удача происходила от организации 
регулярнаго войска, кот. заме нило преж
нее „посполитое рушенье“. Стремление 
ввести новыя формы быта в государ- 
стве  вообще было характерно для Сте
фана Батория. Для этого требовались 
новая организация суда и управления, 
установление форм представительнаго 
строя, а также усиление государствен

ной католической церкви. С этой це лыо 
король поддерживал и езуитов,  явив
шихся в Польшу в 1564 г., однако он 
не выходил из рамок Варшавской 
конфедерации.В 1578 г. был учреждеи 
верховн. суд (см. об этом трибунале  
изсле д. Бальцера) для разре шения апел- 
ляций на приговоры земских и грод- 
ских судов по де лам шляхты и ду
ховенства. В том же году была упоря
дочена податная система, хотя коренной 
реформе финансов препятствовали при- 
вилегии, данныя в разное время шляхте  
и духовенству и освобождавшия эти со- 
словия от всяких налогов.  Стремясь 
упрочить значение королевской власти, 
Баторий после  Запольскаго мира присту
пил к борьбе  с магнатским своево- 
лием.  Первым его шагом в этом 
направлении была казнь (1584) Самуила 
Зборовскаго, изгнаннаго еще Генрихом 
Валуа за убийство шляхтича из Поль
ши, но пренебрегшаго этим пригово- 
ром.  На сейме  1585 г. король продол- 
жал свою борьбу с партией Зборов
ских и привлек их к суду по обви- 
нению в государственной изме не . Эти 
де йствия сильно подняли престиж ко
ролевской власти, шляхта на сеймах 
выразила сочувствие Баторию. Сеймики 
приобре тают в это время переве с 
над сеймом;  число их доходит до 70, 
и Польша превращается, по выражению 
Павинскаго, почти в „союзное государ
ство“; только личность короля являлась 
в нем объединяющим и связующим 
элементом,  и для Польши оказалась 
те м болыпим несчастием неожидан
ная смерть Стефана Батория 12 дек. 1586 г.
A. Szelqgowskiy Walka о Baltyk (1544—  
1631), и его же, Wzrost panstwa Polskiego 
w XV i XVI wieku.

Польша в эпоху династий Ваза и Са
ксонской (1587— 1763). После  смерти Сто- 
фана Батория Польша вступает в са
мый печальный период своего государ
ственная существования, ознаменован
ный полным упадком королевскоЛ 
власти и потерей всякаго престижа за 
границей. Смерть Батория разде лила 
шляхту на два лагеря: во главе  одного, 
объединявшая сторонников покойнаго 
короля, стоял его ближайший сотруд 
ник Замойский; другой лагерь прод 
ставлял соединение своевольной шлях
ты, ненавиде вшей Батория; во главе  ого



стояла партия Зборовских.  Дело едва 
не дошло до вооруженнаго столкновения 
между партиями, и лишь после  пораже- 
ния войск австрийскаго эрцгерцога Ма- 
ксимилиана, выбраинаго Зборовскими, 
трон п е решел к выставленному За- 
мойским кандидату, шведскому принцу 
Сигизмунду Вазе , сыну короля Иоанна 
и Екатерины, сестры после дняго Ягел- 
лона, Сигизмунда Августа. При общно
сти интересов в борьбе  с Россией 
такое единение Польши со Швецией пред
ставлял ось особенно желательным, те м 
боле е, что Сигизмунд уступал П. не 
только Лифляндию,ноиЭстляндию. Оигиз- 
мунд IIIВ аза  (1587—1632) в своей вне ш- 
ней политике  стал на сторону Австрии, 
враждовавшей с Францифй, Англифй и 
Голландией, че м вызвал ряд весьма 
тяжких после дствий для Польши: имен
но, вражду с Россией и Турцией, а так
же и с Швецией, с протестантизмом 
кот. Сигизмунд боролся. Поддерживая, 
как ревностный католик,  Австрию и 
помогая ей усилиться, король все боле е 
ронял положеииф Польши. Самое обла- 
дание польским престолом казалось 
ему средством для того, чтобы сохра
нить за собой престол Швеции, и он 
готов был отдать Польшу Габсбур- 
гам при условии помощи его стремле- 
ниям в Швеции. Эта политика короля 
была разоблачена на сейме  1592 г., и 
в том же году, по смерти отца, Сигиз
мунд получил корону Швеции, хотя,не
навидимый шведск. народом,  должен 
был вернуться в П., а в 1598 г. и со- 
все м отказаться фактически от швед, 
престола. И это, в свою очередь, так обо
стрило польско-швед. отношения, что в 
1600 г. де ло дошло до войны, и лишь с 
большими усилиями (1605) Ходкевич 
одержал побе ду над шведами под 
Кирхгольмом.  По миру, шведы очистили 
Лифляндию и Эстляндию, но враждебный 
отыошеыия не прекратились и, ослабив 
оба государства, соде йствовали укре пле- 
нию на Балтийском море  России. Друж
ба Польши с Австрифй привела ее к 
войнам с Турцией и Молдавией, кот. 
стоили Польше  больших усилий. Меч
та о насаждении католической ве ры (по- 
сле  Брестской унии, 1596) и в Москов- 
ском царстве , переживавшем эпоху 
смут,  заставила Сигизмунда принять 
участие въпоходе  против Москвы. У ча-

стие польских панов в смуте  Лже- 
димитрия несомне нно, но в виду стре- 
млений этого после дняго достигнуть 
польскаго престола сле дует думать, 
что он был орудием в руках одной 
из польских партий, но не королев
ской (Ж. Sobieski, Kröl а Саг., 1912). По- 
сле  падения Лжедимитрия московская 
смута, казалось, открывала Вазам до
рогу к русскому престолу. Польския по
суды (1610—под Клушиным,  1611— взя- 
тие Смоленска) привели Сигизмунда 
(1612) к сте нам Москвы, но было уже 
поздно: избраыие Михаила Федоровича 
Романова на престол изме нило отно- 
шения, и возродившееся Московское цар
ство начало энергич. борьбу за возвраще- 
ние отнятых у него земель. В 1618 г. Си
гизмунд заключил перемириф с Ми- 
хаилом.  Ему пришлось обратить вни- 
мание на турецкия дела, так как ка
заки вносили своими ыабе гами на Тур- 
цию раздражение в эти отношения. Са- 
моволие польских панов,  совершав- 
ших на собственный риск вторжения 
в Валахию, нарушили договор 1617 г. 
о нейтралитете  Польши в Молдавии и 
Седмиградии, и в 1620 г. вспыхнула 
война, в которой Польша подверглась 
турецкому нашествию. Главцыя сраже- 
ния разыгрались у Хотина, где  отпор 
поляков и казаков остановил даль- 
не йшеѳ движение турок.  Но в 1621 г. 
началась новая война с Швецией: Гу- 
став Адольф взял Курляндию, Лиф- 
ляндию, польскую (королевскую) Прус- 
сию и потребовал от Сигизмунда от- 
речения от титула шведскаго короля. 
По договору (1627) в Альтмарке , Шве- 
ция удержала Лифляндию, не которые 
приморские города (Эльбинг,  Мемель 
и др.), а Данциг должен был упла
чивать дань шведск. королю. В 1611 г. 
Сигизмунд отдал часть Пруссии (гер
цогскую) курфюрсту бранденбургско
му; в 1628 г. он не поддержал крым- 
скаию хана Гирея, кот., враждуя с Тур- 
щей, отдавался покровительству Поль
ши; не суме л Сигизмунд использо
вать и выгоднаго положения, созданнаго 
для Польши европейской смутой в эпо
ху Тридцатиле тней во&иы.Сьту его, Вла
диславу I V  (1632—1648), когда-то избран
ному московским царем,  досталась в 
насле дство прежде всего война с Рос- 
сифй, т. к. срок перемирия истекалъ.



В новой войне  с Московским цар- 
ством (1634) Владислав нанес силь
ное поражение русским войскам под 
Смоленском,  и по Поляновскому миру 
Владислав отказывался от притязаний 
на московскую корону, тогда как Россия 
отказывалась от Се верской, Чернигов
ской и Смоленской земель, а также от 
Эстляндии, Курляндии и Лифляндии.Так 
же удачны были де йствия в конфликте  
съТурцией(1634), а со Швецией было за
ключено (1635) перемирие, возвращавшее 
Полыпе  Пруссию и устанавливавшее в 
Лифляндии status quo. Но от титула 
шведскаго короля Владислав не отка
зался и в 1637 г., женившись на доче
ри австр. императора, требовал помощи 
Австрии в предстоящей войне  со Шве- 
цией. Однако, всле дствие враждеб. движе- 
ния в Данциге  и отказа Австрии в по
мощи король не ре шился на войну. Толь
ко под конец его царствования вне ш- 
няя политика принимает новое оживле- 
ние: второй супруге  Владислава, Марии 
Гонзага, тяготившейся безсилием Поль
ши, и венецианскому послу Тиеполо уда
лось (1646) привлечь Владислава к лиге  
против Турции, и казакам было пору
чено втянуть Турцию в войну с Поль
шей, т. к. сейм не соглашался на такую 
войну. Однако и это не заставило сейм 
переме нить свое отношение к войне , 
и он заставил короля распустить ре- 
крутов.  Но казацкое движение не пре
кратилось. В 1647 г. во главе  казаков 
стал Б. Хме льницкий, кот. соединился 
с татарами и в 1648 г. нанес страшн. 
поражение польск. войскам при Жел- 
тых Водах. Узнав об этом пораже
ны, Владислав IV* скоропостижно скон
чался.

На долю его брата и преемника, Яна  
Казимгра (1648—1672), пришлось выдер
жать тяжелую войну с казаками и Рос- 
сией и потерю части малорусских вла- 
де ний Ре чи Посполитой. Розвал поль
ской государственности достиг в это 
время уже такого развития, что война 
с казаками становилась невозможна 
всле дствие постоянных возстаний шлях
ты среди самого войска. Так,  после  
победы над казаками и татарами у 
Берестечка (1651) часть шляхты возмути
лась и вернулась домой. Договоры, за
ключенные с казаками въ1649 и 1651 гг., 
не вносили длительнаго успокоения въ

эти трудныя отношения, и когда (1653) 
Ян Казимир заключил союз с та
тарами, Хмельницкий с ле вобережной 
Малороссией перешел под власть царя 
Алексе я Михайловича. Так же неблаго- 
приятно для Польши развернулись и поль- 
ско-шведския отношения. Новый швед- 
ский король, КарлъГустав,  стремился к 
завоѳваниям и, воспользовавшись осла- 
блением Польши, в 1655 г. двинулся с 
двумя армиями в Вел. Польшу и Лйтву. 
Значительная часть магнатов и шлях
ты была уже в это время настолько 
лишена гражданскаго чувства, что пе
решла на сторону шведскаго короля, 
считая войну Польши со Швецией де - 
лом личной политики династии Ваза. 
Шведы взяли Варшаву, сде лавшуюся 
со времен Сигизмунда III столицей ко
ролевства, Краков и почти всю Поль
шу, так что король Ян Казимир дол
жен был искать себе  убе жища в Си- 
лезии. Однако разнузданное поведение 
шведов- победителей и враждебное от- 
ношение самого швед, короля к шляхет. 
притязаниям показали, что власть шве- 
дов не сулит П. никаких выгод,  
и это сознание заставило шляхту высту
пить на оборону отечества. Осажденный 
(1655) Ченстоховский монастырь отбил 
атаку шведов,  и зате м вскоре  соста
вилась конфедерация с це лыо изгнания 
шведов из польских земель. Однако- 
она не была в состоят и справиться 
с многочисленным и хорошо органи- 
зованным шведским войском и долж
на была обратиться к посредничеству 
иностраи. держав.  С помощью австрий- 
ской и французской дипломатии, между 
Россией и Польшей было заключено пе- 
ремирие, по кот. Россия обязывалась во
евать со Швецией, a взаме н поляки 
обязывались избрать царя Алексе я Ми
хайловича после  смерти Яна Казимира 
насле дственным польским королем.  
Въ1657г. обстоятельства сложились так 
благоприятно для П.,чтоШвеция была вы
нуждена заключить с ней мир.  Этот 
после дний состоялся уже после  смерти 
шведскаго короля (1660) на условиях 
отказа Яна Казимира для своих по- 
томков от титула шведскаго короля, 
отказа Швеции от ея завоеваний в 
Полыпе , возвращения Курляндии Поль- 
ше  и признания в Лифляндии за общую 
границу р. Двины. Сейм 1658 г. отвергъ



договор,  заключенный (1656) с Рос- 1 
сией, и это послужило поводом к новым ; 
войнам с Московским царством.  < 
В военном отношении эта борьба шла и 
с не которым успе хом для Польши, ; 
но внутренние раздоры, происходившие ; 
зде сь, де лали войну почти невозможной 
для Ре чи Посполитой, а разстройство , 
финаысов привело к тому, что войска, 
не получая жалования, образовали (1661) 
конфедерацию („священный союз“ ). Ко
роль выставил против мятежников 
другое войско („благочестивый союз“ ), 
и в Полыпе  началась тяжелая междо
усобная война (между партией Любо- 
мирскаго и королем) . Потерпе в не - 
сколько поражений от этой партии, ко
роль должен был (1666) пойти на со- 
глашение с ней, и Любомирский полу- 
чил амнистию. В государстве  про
должали кипе ть раздоры, лучшие полко
водцы (Чарнецкий, Собе ский и др.) ока
зывались безсилыиы вести войны при 
таких условиях,  и Полыпе  приходи
лось мириться с врагами, почти ка
питулируя перед ними. Так,  по Ан- 
друсовскому перемирию 1667 г. с Рос- 
сией Польша оставляла этой после дней 
города Смоленск,  Чернигов,  ле вобе- 
режную Малороссию и (номинально на 
два года) Киев.  Но теперь перед Поль
шей стояла новая война с Турцией, ко
торой подчинился казацкий атаман До
рошенко. Не будучи в силах вести 
эту новую борьбу и наде ясь, что пре
стол перейдет к французскому кан
дидату, в кот. партия короля виде ла 
единственную надежду на спасение го
сударства, король ЯнъКазимир (1668) от
рекся от престола и удалился во Фран- 
цию, где  и умер (1672). В начавшейся 
после  его отречения партийной борьбе  
и соперничестве  иностранных претен- 
дентов на польский престол неожи
данно избран был королем польский 
вельможа, князь Михаил Вищневецкий 
(1669—1673), челове к,  неспособный к 
трудной задаче , выпавшей на его долю. 
Он был чрезвычайно непопулярен 
в казачестве , а союзом с Австрией 
вызвал еще большее обострение отно- 
шений с Турцией. Всле дствие этого До
рошенко, кот. при короле  Яне  Казимире  
опять-было признал верховное господ
ство Польши, снова перешел на сто
рону Турции, а турки, почти не встре -

чая сопротивления, взяли Каменец- По- 
дольск и дошли до Львова. По Бучач- 
скому миру (1672) Польша отказывалась 
от Подолии и Украины и обязывалась 
платить Турции ежегодную дань. Такое 
жалкое положение государства заставило 
партию патриотов,  во главе  которой сто
ял маршал Ян Собе ский, выступить 
с требованием реформ,  но многочи
сленная шляхетская партия противилась 
им,  и де ло опять дошло до междоусобн. 
войны. Собе ский, побе див противную 
партию, удовольствовался те м,  что 
сейм 1673 г. дал средства на войну с 
Турцией. С незначительным войском 
Собе скгй одержал при Хотине  побе ду 
над Турцией, и эта побе да на избира- 
тельном сейме  1674 г. доставила ему ко
ролевскую корону. Де ятельность новаго 
короля направилась, прежде всего, на 
борьбу с Турцией, которая (1675/6) потер- 
пе ла крупныя поражения. По миру 1676 
года часть Малороссии возвращается к 
Польше , но одна треть ея остается под 
властью турок.  Но в других обла- 
стях своей вие шней политики Собе - 
ский оказался таким же плохим по- 
литиком,  как и короли из династии 
Ваза: вме сто те снаго союза с Францией, 
име вшей общих с Польшей естествен- 
ных противников,  Австрию и Пруссию, 
Собе ский (1678) окончательно отверг со- 
юз с Францией; он примирился с 
Россией и Австрией ради идеи совме ст- 
ной борьбы с турками. Этот союз с 
Австрией внес сильное раздражение в 
отношения Франции к Полыпе , а эту по
следнюю заставил вступить в тяже
лую войну с Турцией, войска кот. в 
1683 г. осадили Ве ну. Собе ский с не- 
большим польским войском освобо- 
дил столицу Австрии от неминуемой 
гибели и зате м нанес новое пора- 
жение туркам в Венгрии. Всле д за 
те м в продолжение це лаго ряда ле т 
Собе ский вел войны с Турцией, по
могая Австрии и безплодно расточая 
силы и средства своего государства. 
Шляхетская аыархия в ГИолыпе  дости- 
гает в это время крайняго разви- 
тия; законодательная деятельность сей- 
мов почти прекращается. После  смерти 

» Яна III Собе скаго (1696) борьба за поль- 
ский престол превратилась в про
стую куплю-продажу. Претендентами на 

■ него выступили французский принцъ



Конти, однако преждевременно растра- 
тивший деньги, и еакеон. курфюрет.  
Фридрих Август,  приберегший их до 
нужнаго момента и перешедший в ка
толичество, чтобы стать королем ка
толической страны. Побе дителем в 
этой борьбе  вышел саксонский кур- 
фюрст,  кот. сде лался польским ко
ролем под именем Августа I I  (1697— 
1733). Избрание его было поддержано 
Россией и Австрией и означало полный 
упадок французскаго влияния. Стремле- 
ния короля к абсолютизму, при отри- 
цательных ч е ртах его личности, от
талкивали от него шляхту и поддер
живали брожение; вне шняя политика 
Августа II была неудачна. В 1699 г. Тур- 
ция, разбитая австрийским полковод- 
цем,  принцем Евгением Савойским,  
была принуждена сде лать ряд усту- 
пок своим врагам и, м. проч., вер
нула Полыпе  Каменец- Подольск.  В 
русской войне  со Швецией прииял 
участие и Август II, привлеченный обе - 
щанием Петра Вел. поддержать водво- 
рение абсолютизма в Польше . Борьба 
Августа со шведским королем Кар- 
лом XII принесла Ре чи Посполитой 
новыя несчастия: нанеся ряд пораже- 
ний саксонским войскам,  Карл XII 
взял в 1703 г. Варшаву и Краков.  
Шляхта Малой Польши заключила кон- 
федерацию для провозглашения безкоро- 
левья и в 1704 г. избрала на престол 
позианскаго воѳв оду, Станислава Лещин- 
скаго, рекомендованнаго Карлом XII. 
Август и оставшаяся ве рной ему шлях
та апеллировали к Петру Вел., и Поль
ша снова превращается в арену жесто- 
ких междоусоб. битв,  в кот. переве с 
находился в первые годы на стороне  
шведов и Лещинскаго. Полыпе  грозила 
гибель, т. к. бранденбургский курфюрет,  
принявший в 1701 г. титул прусскаго 
короля, стремился завладе ть польской 
Пруссией, а в Литве  господствовал 
Петр В. В 1706 г. Карл разбил Ав
густа в самой Саксонии и заставил 
его отречься от польской короны по 
Альтранштадтскому миру, кот. не при
знали ни Россия, ни часть польской 
шляхты. Но поражение Карла XII при 
Полтаве  скоро перевернуло все  отно- 
шеиия: в 1710 г. шляхта низложила Ст. 
Лещинскаго, и Август II, возстановив 
свою власть, составлял план преобра-

зования Польши в насле дственное и аб
солютное государство, уступая прусско
му королю и Петру Вел. польскую Прус- 
сию, Жмудь и Бе лоруссию.ІІлан этот не 
осуществился всле дствие прутскаго по- 
ражения Петра Вел. в 1711 г., но король 
Август не оставлял надежд на осу- 
ществление государственнаго переворота, 
кот. он хоте л провоцировать наси- 
лиями разставленнаго в Польше  саксон- 
скаго войска над мирным населени- 
ем.  Шляхта образовала конфѳдерацию, 
кот. обратилась за помощью к Петру 
Вел., и тот послал в Литву войско. 
Русский посланник,  явившись посредни- 
ком между враждующими партиями, до
бился заключения мира (1716), а в 1717 г. 
Sejm pacyfikacyjny принял,  по настоя- 
нию Петра, не которыя реформы, из кот. 
важне йшими явились введете постоян- 
наго войска в 24 тыс. чел., не котораго 
опреде леннаго налога и упорядочение 
сеймиков.  Вме сте  с те м,  однако, 
Ре чь Посполитая, подчиняясь воле  и 
решению иностраннаго монарха, уже 
утрачивала свою вне шнюю самостоя
тельность, в то время как Россия пре
вращалась в империю и приобретала по
бережье Балтийскаго моря, a Пруссия, 
соединившись в 1616 г. с Бранденбур- 
гом и добившись въІббОг. независимости 
от Польши, становилась могуществен- 
ным королевством.  Ве ковоѳ соперни
чество между Польшей и ея сосе дями 
разре шалось окончательно к ущербу 
Ре чи Посполитой. Не было порядка и 
внутри государства, где  происходила 
религиозная борьба католиков с ино- 
ве рцами (диссидентами, см.), и сеймы по
стоянно срывались по принципу liberum 
veto. Едва-едва брезжит в царствова- 
ние Августа II заря новой эпохи, стрем- 
ления к политическому преобразованию 
Польскаго королевства. Сын и преѳм- 
иик Августа II, Август I I I , вступид 
на польский престол не без борьбы. 
Среди магнатов образуется могуще
ственная партия Потоцких,  Чарторый- 
ских и Понятовских,  кот. и провозгла
сила королем въ1733 г. снова Лещинска
го, тестя француз, короля Людовика XV. 
Такой выбор противоре чилърусским 
интересам,  те м боле е, что Август III 
обе щал имп. Анне  Иоанновне  поддер
жать назначение Бирона курляндским 
герцогом.  Не было согласия и в  с амоП



Полыпе , где  против Потоцких высту
пила партия Вишневецких и Любомир- 
ских,  выбравшая Августа III (1733). 
В разгоре вшейся по этому поводу вой- 
не  между Францией и Австрией (из- за 
„польскаго наследства“) партия Лещин- 
скаго потерпе ла поражение, и в 1735 г. 
борьба была окончена: Лещинский под- 
писал отречение. Король Август I I I ,  
добившись престола, совершенно устра
нился от де л и предался праздному 
и веселому образу жизни, предоставив 
управлять страной своим фаворитам,  
Пулковскому и Брюлю. Но стремление 
к реформам,  пробудившееся в партии 
Потоцких при жизни Августа И, »не 
падает и при его сыне ; теперь выдви
гаются на первый плаи Чарторый- 
скиф, но все  их попытки встречаются 
с оппозицией сейма в 1744 и 1750 гг. 
Партии, поддерживаемыя иностранными 
государствами, кот. не хоте ли усиления 
Польши, срывали один сейм за дру- 
гим, т. что государственная жизнь сде
лалась в Польше  невозможной. Партия 
реформ ожидала помощи от имп. Ека
терины II. В 1763 г. король Август III 
неожиданно скончался, и с его смертью 
в Польше  прекратилась Саксонская 
династия.

Государственное развитие Польши в 
эпоху династий Ваза и Саксонской 
{1587—1763) привело Ре чь Посполитую 
постепенно к полному упадку. Во главе  
государствен, сословий стоит шляхта, 
кре пко охраняющая свои привилегии, 
свое юридическое внутренно-сословное 
равенство и кастовую обособленность. 
Для сохранения равенства среди чле- 
нов сословия постановления различ- 
ных сеймов запрещали употребление 
титулов,  кот. были оставлены лишь за 
те ми родами, которые пользовались ти
тулами в актах Люблинской унии. 
Запрещались также ордена, и попытка 
Владислава 1634 г. ввести орден Не- 
порочнаго зачатия не удалась. Тем не 
мене е, Август II ввел (1705) орден Бе - 
лаго Орла. Среди важне йших прав 
шляхты сле дует отме тить право вла- 
де ния земельными имуществами, при
надлежавшее до половины XYII в. только 
шляхте  и потом не сколько распростра
ненное на ме щан не которых городов 
(Львова, Вильны, Люблина). Неприкос
новенность шляхетскаго жилища была

неограничена: обыска нельзя было де - 
лать, если даже там укрывался пре- 
ступник;  строго соблюдался и прин- 
цип „neminem captivabimus“. Шляхта 
была освобождена от всякаго рода н а- 
логов и пошлин,  и те  ея повинности, 
кот. остались от средних ве ков (все
общее ополчение и др.), в XYII в. вышли 
из употребления. Единственным осно- 
ванием для пользования полнотой шля- 
хетских прав служило в эту эпоху 
обладание хотя бы незначит. участком 
земли. На своей земле  шляхта пользует
ся даровым крестьян, трудом,  и эксплу- 
атация крестьянской массы возрастает 
по ме ре  того, как с открытием для 
польской торговли балтийских портов 
увеличивается спросънаэкспорт хле ба. 
Шляхта борется с распространяющими
ся все боле е побе гами крестьян с зе
мли, и сеймы конца XYI и начала XYII в. 
борются с укрывательством бе глых,  
назначая за эти преступления крупные 
штрафы. Постепенно землевладе лец-  
шляхтич превращается в полновласт- 
наго и безапелляционнаго обладателя 
труда и имущества своих крестьян,  
хотя ме стные обычаи и личныя отно- 
шения вносили чрезвычайно много мо- 
дификаций в юридическое положение 
польскаго крестьянства (см. I. Baranow- 
ski, Wies i folwark. Studya z dziejow ag- 
rarnych Polski, 1914). Вообще, эти отно- 
шения регулировались по преимуществу 
обычным правом,  и в них было мно
го противоре чиваго; так,  крестьяне ос- 
тавляют свои земли, т. е. свои участки, 
по заве щанио или иначе своим де тям 
(чаще всего младшим сыновьям) , об- 
ладают личным недвижимым иму- 
ществом.  Но так как они не име ют 
права суда и жалобы на своего поме щи- 
ка, то фактически и эти указанный их 
права не пользовались защитой закона. 
Юридическия отыошения польской де
ревни так же, как культурный, стано
вятся в XYI—XII вв. все боле е отста
лыми, и это отзывается роковым обра
зом на благосостоянии как шляхты, 
так и крестьянства и всего государства.

Важным правом шляхты служит 
право избрация короля, кот. она осуще
ствляет^ начиная с избрания князя 
Ягеллы на польский престол.  Иногда 
случается (как это было, напр., по от- 
ношению к сыновьям Сигизмунда III),



что избрание естественнаго насле дника 
короля неминуемо, но и тогда все же 
не обходятся без процедуры избрания. 
В период безкоролевья шляхта органи
зуется в одну или две  конфедерации, 
обнимающия не только представителей 
сеймиков,  как обыкновенные сеймы, 
но всю шляхту и выносящия постано- 
вления не единогласно, как сеймы, но 
болыпинством голосов.  Начавшись, 
как нормальное явление государствен
ной жизни в 1573 г., конфедерации в 
дальне йшем своем развитии возника
ют все чаще и заключаются уже не толь
ко перед избранием новаго короля, но 
и по различным другим поводам,  
с це лью взять в свои руки власть в 
государстве  и провести необходимый 
реформы. Иногда состав конфедерации 
соотве тствует составу сейма, и вънее 
выбирают так же, как на сейм;  при 
де йствии конфедеративных властей пре
кращаются полномочия обыкновенных.  
Но все  эти отношения также не были 
вполне  урегулированы и находились в 
сильне йшей зависимости от времени, 
ме ста и повода заключения конфедера- 
ции. В нормальных же условиях важ- 
не йшим законодательным органом 
служит сейм,  кот. нередко вме шива- 
ется и в сферу управления государ- 
ством.  По конституции 1573 г., ординар
ный сейм должен был созываться 
через два года, и сессии его продол
жались по 6 неде ль; экстраординарные 
в случае  необходимости, по инициа- 
тиве  короля или сената, собирались на 
не сколько неде ль (чаще всего на 2). 
Согласно постановлению Люблинской 
унии 1569 г., ме стом сеймов была из
брана Варшава, а с 1673 г. требовалось 
через каждые два сейма третий соби
рать в Гродне . Сейм состоял из 
двух отдельно сове щающихся палат:  
сената (около 150 членов в разныя 
эпохи), в кот. входили епископы, вое
воды, каштелляны и министры, и палаты 
депутатов (izba poselska), численность 
которой также колебалась около 170—180 
членов.  „Послы“ являлись представите
лями сеймиков отде льных земель и 
должны были строго придерживаться 
данных им полномочий, всле дствие 
чего не могли голосовать против воли 
сеймика. Естественно поэтому, что для 
ре шения требовалось единогласие все хъ

членов палаты депутатов,  тогда как 
ре шения сената все боле ѳ утрачивали 
свое обязательное значение. Около поло
вины XYIIb. получает всеобщее призна- 
ние liberum veto, т. е. право каждаго из 
членов палаты остановить всю дея
тельность сейма и лишить значения все  
его предшествующия постановления, вы- 
ступив со своим протестом.  Этим 
правом злоупотребляли в интересах 
партии или даже в личных,  преступ- 
ных интересах,  но, возмущаясь де й- 
ствиями противников,  не хотели и дру- 
гие отказаться от права veto, кот. та
ким образом просуществовало до кон- 
ституции 3 мая 1791 г. Большое зло в 
государственной жизни Польши соста
вляло также чрезме рное развитиф ком- 
петенции сеймиков,  в кот. принимала 
участие вся масса ме стной шляхты, но 
пользовались переве сом магнаты, дер
жавные в своих руках мелкопоме ст- 
ную шляхту. Попытки бороться с пре
обладай! ем магнатов на сеймиках с 
помощью устранения шляхетской бедно- 
ты или избрания послов на сейм боль- 
шинством голосов производились не
однократно в XY и XYI в., но безуспе ш- 
но, и только реформа 1717 г., ограничивши 
сферу де ятельности сешмиков,  поло
жила конец этому „правлению сейми
ков“  (Rzqdy sejmikowe, как называет 
эпоху XYI в. Павинский в своем изсле - 
довании: „Rz$dy sejmikowe w Polsce“ и 
др.). Кроме  представительных учре- 
ждений, власть короля в Ре чи Поспо- 
литой ограничивалась фактически, но 
не юридически его сове том,  котор. со- 
ставлял сенат,  а с 1573 г. — делега- 
цией сената, резидентами, постоянно на
ходящимися при особе  короля в числе  
4—7 (по полугодиям)  из общаго числа 
16—28. Резиденты избирались на два 
года; их сове ты по большей части но 
име ли обязательнаго значения для ко
роля. Государственныя должности оста
вались до реформ второй половины 
XYIII в. почти те  же самыя, как оне 
установились в XYI в. Не изме нилась 
и система вознаграждения за них,  ,что 
являлось в государственном и эконо- 
мическом развитии Ре чи Посполитой 
сильным тормазом.  Правом засе дать 
в сенате  пользовались те  должностиыя 
лица, кот. назывались министрами. Это 
были маршалы, великий канцлер,  под-



канцлер и великий подскарбий. Чисто 
придворныя должности были трудно от
личимы от государственных,  и все 
вме сте  представляло чрезвыч. архаисти- 
ческий вид,  совершенно не соотве тству- 
ющий боле е гибким государственным 
аппаратам сосе диих государств.  Ре- 
лигиозный вопрос,  поднятый при Ягел- 
лонах,  крайне осложнился при их пре- 
емниках.  Копфѳдерация 1673 г. гаран
тировала равиоправие все м разнове р- 
цам (диссидентам,  dissidentes de reli
gione), но уже в конце  XVI в. католи
ческая церковь одерживает побе ду над 
иными испове даниями, a вме сте  с те м 
все боле е могущественное влияние иезуи- 
тов,  кот. забирают в свои руки все 
дело просве щения народа, вызывает в 
шляхет. кругах религиозную нетерпи
мость. И на практике  оказалось, что дис
сиденты {см.) были ограничены в сво- 
их правах.  По отнот е нию лее к право
славному духовенству допускались еще 
болыпия ограничеыия; так,  православ
ные епископы но пользовались правом 
засе дать в сенате . Привилегирован
ное положение католическаго духовен
ства представляло слишком большой 
соблази для православнаго, и среди 
него явилось не мало колеблющихся лю
дей, склонных пойти на компромисс и 
заключить с папой соглашение, унию, на 
условиях подчинения Риму, но при со- 
хранении изве стных особенностей пра
вославнаго обряда. Въ1595 г. на соборе  в 
Бресте  уиия была признана состоявшей
ся, и постепенно, после  долгой и упор
ной борьбы, она распространилась в 
Галиции, Бе лоруссии и правоберелшой 
Малороссии, тогда как ле воберелшая 
осталась ве рна православию. Гонения на 
православную ве ру представляли посто
янный источник раздражения и вызва
ли чрезвычайно опасный для Польши 
казацкия войны. Из новой литературы 
см. Е. Likowski, Dzieje kosciola unickiego 
na Litwie i Rusi w XVIII i XIX wieku, 1906;
В . Бгъднов,  Православная церковь в 
Полыпе  и Литве , 1908; Fr. Bowita-Gaw- 
ronski, Historya ruchöw hajdamackich 
{w. XVIII), 2 тома, 1913.

Польша при Станислава Августѵ.  Эпо
ха реформ и раздгълов (1763—1795). По- 
сле  смерти Августа III на польский пре
стол был избран приверженец пар- 
т ии Чарторыйских и ставленник имп.

Екатерины II, молодой Станислав Ав- 
густ Понятовский (1764—1798), против 
кот. особенно боролась партия гетмана 
Браницкаго. На коивокационном сейме , 
име вшем,  как всегда, характер кон- 
федерации, партия Чарторыйских („фа- 
милия “) задумала провести не сколько 
реформ,  но, так как и Россия и 
Пруссия противились всему, что могло 
соде йствовать усилению Польши, и по
этому не допускали отме ны liberum veto, 
то пришлось ограничиться не сколькими 
второстепенными ме рами, которыя могли 
бы упорядочить управление и гаранти
ровать законодательное разре шение хо
тя бы не которых вопросов.  Именно, 
сейм учредил при каждом министре  
комиссии, состоявшия из членов,  из- 
бираемых сеймом,  и постаиовил,  что 
де ла, касающияся финансов,  правосудия 
и народнаго просве щения, должны раз- 
ре шаться на сеймах болыпинством 
голосов,  без приме нения принципа li
berum veto. Коронационный сейм,  утвер- 
див эти реформы, расширил их рас- 
пространением таможенной пошлины 
на все  сословия. Постепенное подавле- 
ние польской государственности влия- 
нием сосе дних могущественных дер- 
жав продолжалось и вызвало протест 
со стороны Чарторыйских,  не желав- 
ших допустить заключения наступа- 
тельнаго и оборонительнаго союза Поль
ши с Россией. Это уже положило начало 
недружелюбному отношению имп. Екате
рины II к Польше . Вопрос диссидент- 
ский (о правах некатоликов)  вызвал 
новое обострение отношений в 1766 г. 
(см. Ж. Lubienska, Sprawa dysydencka 
1764—1766, 1911); с противоде йствифм 
России и Пруссии встре тились также 
стремления молодого короля провести 
закон о разре шении военных и финан- 
совых вопросов на сейме  болыпин- 
ством голосов.  Для законнаго проти- 
воде йствия этим попытисам Екатерина 
поручила своему посланнику в Варша- 
ве , кн. Репнину, пользовавшемуся гро- 
мадным значением в Польше , соста
вить конфедерацию, направленную про
тив короля. Но фактически эта конфе- 
дерация привела к неожиданным ре
зультатами. она поддержала требования 
Екатерины, клонившияся именно к со- 
хранению на престо л е  Станислава Авгу
ста при гарантии неизме нности го-



сударетвеннаго строя в Польше . Когда 
противъэтих постановлены сейма 1768г. 
возстала другая часть шляхты, соеди
нившаяся в г. Баре  в конфедерацию 
Барскую) то и она, оказалась безсильна 

что-нибудь сде лать для сохранения го
сударственной независимости Польши. 
Барская конфедерация была подавлена 
русской вооруженной силой, но анархия 
в Полыпе  не прекращалась: в 1770 г. в 
Варшаве  было провозглашено безкоро- 
левье, потом (1771) была сде лана по
пытка похитить и увезти короля. Этим 
положением вещей воспользовался прус- 
ский король Фридрих II для того, чтобы 
предложить разде л Польши. Екатери
на II противилась этой ме ре , опасаясь 
значительная усиления Пруссии, но ея 
стремления как- ниб. умиротворить поль- 
ския отношения не уве нчались успе хом,  
и тогда, опасаясь, что Польша соединит
ся против нея же с Пруссией и Ав- 
стрией, имп. Екатерина II согласилась 
в 1772 г. на разде л Польши.

По первому разде лу от Польши бы
ли отде лены области, не еоставлявшия 
историческаго ядра ея. Это были Вар- 
мия, Поморье, Хелминская и часть Куяв- 
ской земли, доставшияся Пруссии, без 
городов Данцига и Торна; воеводства 
Краковское и Сандомирское, без Кра
кова, Восточная Галиция и часть Подо- 
лии, доставшияся Австрии, и не сколько 
бе лорусских воеводств и Лифляндия 
(то, что от этой области оставалось во 
владе нии Польши), который перешли к 
России. Не мене е тяжела, че м эти по
тери, была для польская народа та обста
новка, в которой совершился разде л.  
Именно, державы требовали, чтобы поль- 
ский сейм подтвердил уступку ото- 
бранных земель, и в противном слу- 
чае  грозили весьма тяжкими после д- 
ствиями. Но сейм не взялся за это де ло 
политическая самоубийства, и его за
вершила образовавшаяся для этого кон- 
фѳдерация, которая получила от немно
гочисленная собравшагося сейма полно- 
мочия, и делегация сейма в 1773 г. при
знала разде л. Два года спустя, въ1775г., 
Россия же ввела в Польше  новую кон- 
ституцию, кот. должна была обезпечить 
страну от анархии, не освобождая ея 
при этом от полной зависимости от 
России. Учреждался „постоянный со- 
ве т“  (rada nienstaj^ca), во главе  кот.,

как президент,  стоял король. В с о- 
ве те  участвовало по 18 челове к от 
сенаторов и шляхты; он разде лялся 
на 5 департаментов,  совершенно отте с- 
нив на задний план сеймы, кот. при 
отсутствии государственной самостоя
тельности Польши не имели больше 
никакого значения, и установил ряд 
податей. Вме сте  с те м и в обще- 
стве  наступил глубокий общественный 
переворот,  выразившийся в отрицании 
прежних шляхетских предразсудков 
и стремлении догнать Европу в про- 
све щении и литературном развитии. Для 
правильнаго государственная существо
вали было необходимо войско, и для под
готовки офицеров был основан кадет- 
ский корпус;  численность войска, обу
ченная по прусскому образцу, доходила 
до 20 тыс. Для создания се ти учебных 
заведений была образована в 1773 т. 
эдукационная комиссия. Король, стре- 
мившийся к реформам,  име л доволь
но многочисленную партию привержен- 
цев,  но против него выступали от- 
де льные магнаты и средняя шляхта, опа- 
савшиеся „деспотизма“ короля, кричав- 
шие о прежней „золотой вольности“ и 
вступавшие в подозрительныя сношения 
с иностранными державами. Во вся- 
ком случае , во все х областях жизни 
Ре чи Посполитой наблюдается изве ст- 
ный прогресс,  но для возстановления 
государственная могущества Польши 
было уже слишком поздно. Россия все- 
це ло была хозяином  положенияв Поль- 
ше , вызывая этим чувство соперниче
ства в Пруссии и опасения в П. Стоило 
России самой попасть в какое-нибудь 
затруднительное международное положе
ние, чтобы этим воспользовалась прус
ская дипломатия с це лыо создать в 
стране  антирусское настроение и этим 
подготовить разрыв русско-польских 
отношений. Так и случилось, когда Рос- 
сия в 80-х годах XVIII стол, запута
лась в продолжительных и тяжелых 
войнах с Турцией. Партия реформ в 
Полыпе  ре шила, что этим временем 
надо воспользоваться для того, чтобы пре
образовать весь государственный строП 
Ре чи Посполитой. В окт. 1788 г. собрал
ся сейм,  кот. не прерывал своей де - 
ятельности в продолжение 4 ле т и по 
лучил название Четырехле тняго, или 
Великая сейма (1788—1792). Главноозші



чение этого сейма, преобразовавшая всю 
политическую и общественную физио- 
номию Ре чи Посполитой, заключалось 
в выработке  в 1791 г. новой конститу
ции 3 мая 1791 г. Она не произвела ради
кальной переме ны в социальных отно- 
шениях Польши, не освободила кресть
ян,  но старалась облегчить их участь 
и выдвинула на путь равноправия го
родское сословие, кот. получило право 
избирать в сейм своих представите
лей. Зато коиституция 3 мая порывала 
с традициями польской анархии: она 
отвергала принцип избирательности ко
ролей и признавала, после  смерти Ста
нислава Августа, престол наследствен- 
ным в династии саксонскаго курфюр
ста Фридриха Августа. Законодательная 
власть должна была осуществляться сей- 
мом,  состоявшим из двух палат 
(сенаторской и посольской) и ре шав- 
шим все  де ла болыпинством голо- 
сов;  исполнительная власть должна бы
ла находиться в руках короля, кото
рый назиачал отве тственных перед 
сеймом министров.  Судебная власть 
объявлялась независимой и подверга
лась крупным преобразованиям;  во- 
просам обороны сейм уде лил много 
внимания. Конститудия 3 мая име ла для 
польскаго общества большое принципи- 
альноѳ зиачеиие, как памятник его по- 
пыток поднять упадающую государ
ственность, но реальная значения она 
не име ла, так как,  покончив с ту
рецкой войной, Россия в 1792 г. присту
пила к у лажеииюотношений с Польшей, 
которыя, при тогдашнем тревожном 
состоянии Европы, могли угрожать Рос- 
сии серьезными осложнениями. Русския 
войска вступили на территорию Польши, 
где  враждебная реформам партия маг- 
натов образовала в ме стечке  Тарго- 
вице  конфѳдерацию для отме ны консти- 
туции 3 мая и возстаиовления конститу- 
ции 1775 г. Имп. Екатерина довольство
валась этой ме рой, кот. снова должна 
была подчинить Ре чь Посполитую рус
скому влиянию. Пруссия не соглашалась 
на это и требовала новая раздела, со- 
глашение о кот. было подписано в янв. 
1793 г., и кот. в и юле  того же года был 
признан сеймом в Гродие . По вто
рому разде лу Пруссия получила осталь
ную часть прежней королевской Прус- 
сии и Вел. Польшу, a Россия—-всю Бело-

руссиюиМалороссию, заисключением за
падной части Подолии. Уце ле вшая часть 
Ре чи Посполитой получила конституцию 
1775 г. Но второй разде л не прошел 
так гладко, как первый: за 1772—1793 гг. 
польское общество в значительной сво
ей части переродилось и прониклось 
патриотическими идеалами. Около гене
рала Фаддея Косцюшки, кот. получил 
военное воспитание в кадетском кор- 
пусе  в Варшаве  и потом сражался в 
Америке , собрались патриоты, и нача
лась тяжелая война с Пруссией и Рос
шей, безнадежная для Польши, хотя и 
ознаменовавшаяся побе дой под Рацла- 
вицами. Осенью 1794 г. Варшава была взя
та, и возстание было подавлено. Косцюш- 
ко был взят в пле н.  В 1795 г. со
стоялся после дний, третий разде л Ре чи 
Посполитой: Пруссия получила область 
к западу от Пилицы, Буга и Не мана 
(с Варшавой), Австрия—-бассейн Пили
цы и Буга (с Краковом) , Россия—Лит
ву (с Вильной). Король Станислав 
Август отрекся от престола, но сохра- 
нил титул короля. Он жил в Грод- 
не , пока имп. Павел не перевел его в 
Петроград,  где  он и умер в начале  
1798 г. Титул „король польский“ исчез 
из истории Европы до 1815 г., когда 
имп. Александр I снова принял его в 
виде  титула „Царь Польский“ (по-русски), 
или „КгоІ Polski“ (по-польски).

Польша после  третьяго раздгьла до 
1815 г. Единство польской государствен
ности было уничтожено разде лами, но 
духовное единство польскаго народа не 
только не исчезло, но, напротив,  укре - 
пилось, так как,  под влиянием не
испытанная раньше поляками нацио- 
нальнаго гнета, в их общественной 
жизни выступил новый фактор,  острое 
и боле зненно восприимчивое националь- 
ное сознание. Крестьянский вопрос не 
был разре шеы польской государствен
ностью, и только на самом склоне  еяг 
въмомент необходимости концентрации 
все х народных сил, Ф .Косцюшко (сж) 
обратился к крестьянской массе  7 мая 
1794 г. с призывом о помощи и с за- 
явлением,  что „личность каждаго кре
стьянина свободна, и что он име ет 
право переселяться, куда захочет,  если 
только сообщит комиссии своего вое
водства, куда переселяется, и уплатит 
свои долги и налоги“. Эта реформа мо



гла бы привести к важным для поль- 
скаго крестьянства последствиям,  если 
бы могла быть осуществлена, но в ио- 
выя три государства, кот. участвовали 
в разде ле  Польши, польские крестьяне 
перешли прежней безправной массой. 
Часть шляхты эмигрировала и образо
вала вооруженный дружины (в Италии 
и потом в Валахии), легионы, кот. долж
ны были поддерживать память о преж- 
нем политическом бытии польскаго 
народа, а также участвовать в возмож- 
ных возстаниях.  Из них образова
лись легионы, связавшие свою судьбу с 
Наполеоном и сыгравшиф важную роль 
в начале  XIX ве ка. Другая часть шлях
ты питала повстанческие замыслы или 
стремилась поддерживать иными спо
собами патриотическую традицию, но 
большая часть ея и не помышляла ни о 
какой политике , старалась жить попреж- 
нему своими личными и имуществен
ными интересами и приспособиться к 
новым условиям.  Что касается прави- 
тельств трех государств,  то прусское, 
получившее и Варшаву и Познань, не
медленно принялось за политику герма - 
низации страны с помощью не мецкой 
крестьянской колонизации, введения не - 
мецкаго языка в школах и админи- 
страции края и т. п.; австрийское прави
тельство, не преследуя так настойчиво 
германизационных задач,  но все же 
не упуская из виду и их,  не смотре - 
ло на Галицию, как на прочное приобре - 
тение, и старалось извлечь из нея в 
кратчайший срок возможно больше вы-, 
год.  Русское правительство как Ека
терины II, так и Павла и Александра I, 
проводило, при всей разнице  провозгла- 
шаемых принципов,  по существу одну 
и ту же политику: язык и религия поме - 
щичьяго класса (ѳдинственнаго польск. 
класса в населении полученных Рос
шей провинций) не подвергались пре- 
следованию, униатское население стреми
лись постепенно привести к правосла- 
вию. Екатерина II не питала ни сочув- 
ствия, ни уважения к полякам,  ноПа- 
вел поспе шил освободить Косцюшку, 
воздавал должныя почести кор. Стани
славу Августу, выражал сожаление по 
поводу разде лов,  но признавал,  что 
де ло их уже кончено, и что с этим 
приходится считаться; по существу же, 
он держал новыя польския провинции

очень кре пко и следил внимательно 
за настроениями шляхты. Сын его, имп. 
Александр I, шел еще дальше в сво
ем сочувствии полякам,  заявляя не раз 
о намерении возстановить польское ко
ролевство. Но, согласно с нове йшими 
изследованиями, это его заявление надо 
понимать в том смысле , что Але
ксандр был готов возсоѳдинить все  
польския земли и образовать из них 
королевство, но подчиненное России. Пока 
он не был уве рен,  что такое возсо- 
единенное и возстановленноѳ Польское 
королевство составит прочное приобре - 
тение России, он отказывался от осу- 
ществления этого плана. Главным со- 
перником его в польском вопросе  
явился имп. Наполеон,  кот. считал 
для себя выгодным приобре тение влия- 
ния в Средней Европе , в непосред- 
ственном  соседстве  съРоссией. НаТиль- 
зитском свидании он предлагал Але
ксандру объединенную Польшу, но при 
этом требовал для себя Пруссию. Пред
видя опасность, которой грозить России 
такое непосредственное соседство фран- 
цузскаго могущества, имп. Александр I 
добился того, что прусское королевство 
не было уничтожено и было возвращено 
королю Фридриху Вильгельму; из поль- 
ских же земель было образовано, как 
компромисс между двумя императора
ми, Варшавское герцогство (Ksiçstwo War- 
szawskie). На престол этого государ
ства, поставленнаго в ближайшую за
висимость от Франции и получившаго 
конституцию от Наполеона, был по- 
сажен саксонский король Фридрих 
Август,  кот., перейдя на сторону На
полеона, пользовался его дове рием.  Кон- 
ституция герцогства объявляла уничто- 
жение кре постного права, но не входила 
в ближайшее разсмотре ние крестьян- 
ских отношений, так что, по существу, 
де ло нисколько не изме нилось, и кре
стьянство продолжало оставаться в пол
ной зависимости от дворян- з е млевла- 
де льцев.  В экономическом отношо- 
нии положение герцогства было чрезвы
чайно тяжко, так как Наполеон воз 
ложил на него обязанность доставлять 
пищу и фураж расположенному зде сь 
французскому войску, мародерствующе
му и обижающему население. Но взаме и ь 
за эту тяготу конституция герцогства, 
образованнаго из прусских владе пиП



Ре чи Посполитой и получившаго в 
1809 г. приращение в виде  части австрий- 
ских владе ний, давала польскому на
роду чрезвычайно много: она объедини
ла значительную часть этнографической 
Польши и дала ей возможность свобод
ной национальной жизни. Во все х учре- 
ждениях,  в войске  и в сейме  господ- 
ствовал польский язык;  в лицее  и в 
других учебных заведениях также. 
Но польской государственной мудрости 
Наполеон не дове рял,  и потому герцо
гу была вручена неограниченная власть. 
Герцогу принадлежало право вносить 
законы на обсуждение сейма, он мог 
распустить „посольскую избу“ (низшую 
палату сейма) в случае  сопротивления 
его законодательной инициативе , а на- 
значение членов верхней палаты, се
ната, зависе ло всеце ло от него. При 
таких условиях могла наладиться 
устойчивая государственная жизнь. Но 
события не дали осуществиться и этой 
программе . С изгнаиифм Наполеона 
из России власть в герцогстве  Вар- 
шавском перешла в русския руки. 
Зде сь была организована временная ко- 
миссия из русских и поляков,  a Ве н- 
ский конгресс 1815 г. вообще уничто- 
жил Варшавское герцогство и создал 
в не сколько меныпих разме рах (с 
возвращением Познани Пруссии) Коро
левство Польское, названное в русских 
государственных актах Царством 
Польским  .

Историю Польши после  Ве нскаго кон
гресса см. Царство Польское, Галиция , 
Познанское Великое княжество.

А. Погодинъ.
Этнография и антропология поляков.  

Вопрос об образовании польскаго на
рода и заселении им территории Поль
ши разсмотре н выше. Среди современ- 
ных поляков заме тны многочислен- 
ныя ме стиыя диалектическия группы, 
отличающияся друг от друга обыча- 
ем (особенно костюмом,  танцами и 
т. д.). Эти группы обладают особыми 
названиями. Таковы: кашубы (впрочем,  
не которые изследователи считают ка
шу бский диал ект самостоятел ьны м язы- 
ком,  но сами кашубы причисляют се
бя к П.), коциевяне и палуки между Бал- 
тийским морем и р. Нотецыо в пре- 
делах Пруссии; мазуры (среди кото- 
рых выде ляются второстепенныя под-

разде ления, как,  напр., курпики и ксен- 
жаки), великополяне и куявяки, мало- 
поляне и, наконец,  карпатские горцы* 
Констатирована не которая, впрочем,  
не прове ренная точным образом,  за
висимость между диалектами и преобла- 
данием того или другого антропологи
ческая типа в народонаселении. В об
щем поляки отличаются от смеж- 
ных групп боле ѳ низким ростом.  
Рекруты из Царства Польскаго в 
среднем в России доставляют сол
дата боле е низкаго роста, нежели Литва 
и юго-западныя губернии; то же самое 
относится и к росту галицийских ре
крута по отношению к рекрутам дру
гих провинций Австрии. Статистическиф 
материалы, относящиеся к росту ре
крута в Пруссии, составляют госу
дарственную тайну; однако то обстоя
тельство, что в польских провинциях 
Пруссии получается самый большой про
цента рекрута, негодных к военной 
службе  всле дствие низкаго роста, сви- 
де тельствует о том,  что и там по
вторяется то же самое явление. В общем 
средний роста мужчин колеблется око
ло 1.645 мм. Этот сравнительно низкий 
роста-—один из расовых признаков 
не только поляков,  но и смежных ча
стей Венгрии и Саксоиии и отчасти бе - 
лоруссов — заставил И. Деникера вы- 
делить населеиие этих областей в осо
бую, привислинскую, расу. Но в де йстви- 
тельности этот низкий роста происхо
дите не от существования какой-то осо
бой расы, а от сильной приме си двух 
совершенно различных низкорослых 
типов:  тем ная брахикефала и темнаго 
долихокефала,ре дко, впрочем,  появляю
щихся в чистом виде , но выступаю- 
щих в скрещении с другими типами 
боле е высокая роста. Следует заме - 
тить, что в ме стиостях,  отличающих
ся самым низким ростом своих жи
телей, в то же время грудная кле тка 
у населения хорошо развита, т. е. низкий 
роста вовсе не продукта какого-то фи
зическая оскуде ния, но именно расовый 
признак.  Впрочем,  роста не одинаков 
в различных ме стностях:  на с., вдоль 
Вислы до устья р. Нарева, заме чаѳтся по- 
вышение роста,вйзванное присутствием 
се вернаго долихокефалическаго блонди
на, на ю.-з. и ю.-в. заме тно влияние рос
л а я  динарийскаго брахикефала. Так, обр.



рост изме няется по областям:  в Цар- 
стве  Польском он понижается боль
ше всего в южной, Ке лецкой, и в не - 
которых у. се верных г. (Ломжинской 
и Плоцкой), по середине  же тянется по- 
яс боле ѳ высокорослаго населения. И 
так точно, сообразно ме стностям,  из- 
ме няются и остальные физичеекие при
знаки. Относительно цве та глаз и во- 
лос существуешь громадный материал 
(ие сколько сот тысяч наблюдений), со
бранный школьными антропологически
ми анкетами в Галиции и в польских 
провинциях Пруссии. В общем,  про
цента блондинов повышается по напра- 
влению к с.: когда в Вадовицком окру- 
ге  (крайыий запад Галиции) насчитыва- 
ют 19,5% чистых блондиыов и 19,7% 
чистых брюнетов среди де тей, посе - 
тцающих школу, то среди прусских ма- 
зуров находится уже 38,2% блондинов 
и только 9,4% брюнетов.  Любопытно, 
что физические типы сильне е этниче- 
скихъразличий: отъРѳйна до русской гра
ницы и ве роятно до Вислы тянутся, по 
параллелям географической широты, 
так сказать антропологическия полосы, 
и в каждой из них процента блон
динов и брюнетов в де тском воз- 
расте  колеблется, несмотря на этниче- 
ския различия, в очень узких границах 
на всем этом пространстве . Однако, 
картина с возрастом изме няется:де ти, 
становясь старше, сильне е темне ют в 
польских провинциях,  и взрослые по
ляки выде ляются ре зче из населения 
соотве тственной антропологической по
лосы. Но повышение числа блондинов 
по направлению к се веру подвержено 
многочисленным отклонениям,  сооб
разно с разме щением ме стных диа- 
лектических групп.  И разме щение дру- 
гйх физических признаков сле дует 
отчасти тому же закону: число брахике- 
фалов уменьшается, и головной указа
тель (отношение наибольшаго попереч
на го к наибольшему продольному диа- 
метру черепа) понижается к с.: голов
ной указатель у галицийских поляков 
в среднем 83,8, у мазуров в Цар- 
стве  Польском 81. Вообще, заме чаются 
сильныя различия: кашубы у Балтийска- 
го моря и горцы из западных окра- 
ин Карпатских гор находятся, так 
сказать, на противоположных полюсах 
по своим физическим признакам.  На

се вере  преобладают блондины, и доли- 
хокефализм сказывается сильне е, на ю. 
брахикефалический брюнета составля- 
ет очень значительный процента сре
ди населения.

Численность поляков пе поддается 
точному опреде лению, благодаря поли- 
тическим условиям,  в которых они 
находятся, и проистекающей отсюда раз
бросанности. Официальная статистика 
широко пользуется различными своеоб
разными приемами, чтобы затушевать 
их существование (в Пруссии она ухи
трилась образовать особую националь- 
ность, мазурскую; венгерцы совершенно 
не признают существования поляков 
в преде лах Венгрии). Поэтому произ- 
веденныя польскими изсле дователями 
исчисления сильно разнятся между со
бой. Исчисление, основанное на официаль- 
ных материалах,  относящихся к на
чалу XX в., опреде ляет число поляков 
в Европе  в 18.290.000, в Америке  при
близительно в 2.000.000. Исходя из 
этих цифр и принимая во внимание 
естественный рост населения в после - 
дующие годы, можно допустить, что об
щая численность поляков в настоящее 
время (1915) составляет приблизительно 
23 — 24 миллиона. Однако, значительная 
часть поляков,  около 25%, живет вне  
преде лов этнографической Польши, т.е. 
территории, где  они составляют сплош
ное население и где  деревенское насе
лен! е состоит из поляков.  Эту этно
графическую территорию составляет 
Царство Польское, за исключением боль  ̂
шинства уе здов Сувалкск. губ. и уе з- 
дов,  расположенных вдоль Буга, из 
которых составлена Холмская губ.; к 
этнографической территории принадле- 
лсат также западные у. Гродненск. губ. 
(бе лостокский, бе льский и отчасти со- 
кольский); Западная Галиция, за исклю- 
чением восточнаго угла между ре кой 
Саном и Карпатскими горами (рутеиы); 
Спижский, Оравский, Липновский и Трон- 
чинский округи Венгрии, австрийск. Си* 
лезия с Це шинским княжеством;  
Опольская регенция в прусской Сило- 
зии; ГИознанскоѳ Великое княжество и 
округи Западной Пруссии вдоль Вислы 
до Балтийскаго моря, южная часть про 
винции Восточной Пруссии с областью 
Мазурских озер.  На этом ирострап 
стве  живет минимум 16.000.000, а быть



может,  около 18.000.000 П. Но они жи- 
вут и вне  этой территории, составляя 
на восток от своей родины поме щи- 
чий слой и играя значительную роль 
среди городского населениявъпреде лах 
бывшаго независимаго польскаго госу
дарства; на западе  от своей этнографи
ческой территории они являются преи
мущественно рабочими. Они распределе- 
ны сле дующим образом:  а) В преде - 
лах прусскаго государства въОпольской 
регенции 1.118.526 П. (59% населения) в 
1900 г. и 1.258.679 (57%) в 1910 г. (кроме 
того, в регенции Бреславльской насчи
тывали 54.587 в 1900 г.); в Познани
1.167.000 (60,1%) в 1900 г. и 1.290.686 
(61,4) в 1910 г.; в Зап. Пруссии 555.000 
(35,4%) в 1900 г. и 602.000 (35,3%) в 
1910 г.; в двух прежде польских уе з- 
дах Померании 6.415 в 1900 г.; в Вост. 
Пруссии 311.000 (15,5%) в 1900 г. В об- 
щем,  приведенный процентный отноше- 
ния не обрисовывают в достаточной 
степени положения: в каждой из вы- 
шеназванных областей существуют 
сильно оне меченные уе зды, но есть и та- 
кие, где  польское населеииф, за исключе- 
нием городов,  осталось почти незатро
нутыми В общем в преде лах прус- 
скаго государства проживает около ЗѴ2 
миллионов П. сплошной территорией, 
принимая в счет рост населения со 
времени после дыѳй переписи и неточ
ности официальной статистики. Кроме  
того, вне  польской этнографической тер- 
ритории находится большой польский 
оазис в Вестфалии, 110.000 П., в райо- 
не  угольных копей (в уе здах Гѳлзен- 
кирхен и Реклингаузен они составля
ли в 1900 г. ок. 16% населения), боль- 
шия колонии существуют тоже в Бер- 
лине , Бранденбургии и других ме стно- 
стях.  Официальная статистика 1905 г. 
насчитываешь в преде лах всей Гер
манской империи 3.714.000 П., польскиф 
изследователи оце нивают это количе
ство в 1914 г. в 4 и даже 4х/2 милл.
б) В преде лах Австрии в 1900 г. на
считывали 3.630.000 поляков и 623.000 
ѳвреѳв,  говорящих на польском язы- 
ке . Из отде льных провинций в ав- 
стрийской Силезии было по официальным 
данным в 1910 г. 235.000 поляков,  в 
не которых округах они составляют 
70—90% населения. Число поляков в 
Венгрии невозможно точно опреде лить,

не которыѳ из изсле дователей говорят 
о не скольких десятках тысяч,  другие 
даже о 200.000 ч. В Галиции общее чис
ло лиц, употребляющих пол ьскийязык 
в разговорной ре чи, достигало в 1910 г. 
4.675.000, в т.ч. было евреев 871.000. Из 
галиц. поляков проживает в Зап. Га- 
лиции ок. 72% всего их числа; коренное 
польское население составляешь в боль- 
шинстве  уе здов 80—90% и даже 98% 
населения. Исключение составляют су
дебные округи: Горлице (53,8%), Грибов 
(66,6%),Жмигрод (59,9%), Дукле (58,9%), 
Санок (45,2%), Буковиско (23,2%), Ри- 
манов (46%) и Мушина (18,0%), где  жи- 
вут рутенские горцы, а также, по той же 
причине , расположенные вдоль Сана не - 
которыѳ округи Ярославльскаго (Радым- 
но 33,6%, Се нява 36,2%) и Перемышль- 
скаго (Перемышль 35%, Нижанковицы 
19,4%) уе здов.  На Вост. Галицию при
ходится около 28% галицийских П.: 
в Львове  П. составляют боле ѳ 50%.
в) В преде лах Российской империи по
ляки живут сплошной массой в Цар- 
стве  Польском,  за исключением Су- 
валкской и Холмской г. Перепись 1897 г. 
опреде лила численность лиц,  говоря
щих на польском языке , в Царстве  
Польском в 6.755.000 чел., т. е. в 71,8% 
всего насел.; в 1911 г., принимая тот 
же процент,  число поляков опреде ля- 
ѳтся в 8.850.000. Они довольно многочис
ленны в преде лах литовских и юго- 
западных губерний между Дне пром и 
границей Царства Польскаго: официаль- 
ная статистика 1897 г. указываѳт 885.000 
чел., цифра несомне нно ниже де йстви- 
тельной. В остальной империи было
280.000 поляков в 1897 г. Поляки в 
после днее время сильно эмигрируют;  
незначительная часть эмиграции напра
вляется в Сибирь (Барабинская степь). 
Особенно сильна эмтрация в Америку 
(началась также эмиграция в Н. Зелан- 
дию и Австралию). Л . Ерживицкгй.

Дольский язык принадлежишь к чи
слу западно-славцнских языков,  сле - 
довательно, он находится в ближай- 
шем родстве  с кашубским,  чешским 
и лужицким.  Близость польскаго яз. к 
кашубскому настолько велика, что во- 
прос о том,  сле дует ли кашубский 
язык считать одним из наре чий поль
скаго или самостоятельным языком,  
доныне  не представляется окончательно



ре шенным (см. в ст. кашубы ссыл
ку на статью Бодуэна де Куртенэ, кот. 
признает самостоятельность кашубск. 
яз.). В не которых фонетических от- 
ношениях П. я. занимает как бы 
центральное ме сто среди славянских.  
Звуковыми особенностями его служат 
сле дующия: 1) наличность в литератур- 
ном говоре  двух носовых гласных,  
передаваемых в современном пра- 
вописании через ç (произнос., как ен) 
и через з (произнос., как он), при 
чем в старом польском языке  и в 
современных диалектах (в Силезии) 
существовал и существует еще носо
вой звук % (ан); происхождение совре
менных носовых звуков польскаго 
языка из основного старопольскаго но
сового звука и соотве тствие польских 
носовых звуков под влиянием типа 
и ме ста ударения изве стным чистым 
звукам других славянских языков 
представляют предмет многочислен- 
ных изсле дований нове йшей славян
ской филологии; 2) переход праславян- 
скаго п> в польском языке  в га (я) 
в с логах перед твердым согласным 
(las—ляс, р иапа—ттш) и в и е или е в 
после днем открытом слоге  или в 
закрытом слоге  перед мягким соглас
ным,  губным или гортанным (wieko=-- 
ве ко, £ т ш /= л е нивы); 3) смягчение г, t, 
df s перед мягкими гласными в гг (чи
тается, как ж или ш в зависимости 
от предшествующаго согласнаго, т.е. 
rzeka=жека, ре ка, но trzéba=mmeÔa, тре - 
ба, нужно) и с, dz, s сложные, трудно про
износимые для иностранца звуки, между 
ць, чь, или дь и дзь и сь и шь\ происхо- 
ждение такого смягчения, не име ющаго 
корней в праславянском языке , но 
возникшаго уже на польской почве , от
носится, ве роятно, к XIII в. и заверши
лось в XIV* в.; 4) смягчение t, d перед 
праславянским j  в с, dz (пос=ноц, ночь, 
wiedza—ве дза, наука); это явление про
изошло в древне йшую пору образова- 
ния польскаго яз.; 5) сочетания гласнаго 
с плавным согласным перед дру- 
гим согласным дают также уже в 
древне йшем польском языке  переста
новку гласнаго: именно, из праслав. 
голей, корва возникают польския gtowd 
(глова), krowa (корова) и соотве тственно 
с этим,  но в боле е сложной форме , 
происходит перестановка гласнаго глу

хого, возникшаго из праслав.  или ь 
(реЫу—пвшы, полный, /шгтгс==кармиць, 
кормить, еШ</=длуг,  долг и т. д.); 6) пе
редача праславянских глухих  и ь 
через звук е твердый или мягкий (sen= 
сен, сон из сън,  dhien -дьзень, день 
из дьнь); 7) сохранение двух прасла
вянских л, твердаго (I) и мягкаго (1), 
а также мягкости н (п) и других соглас- 
ных в изве стных случаях,  соотве т- 
ствующих и русским,  при чем смяг- 
чениегубных происходит без л (ІиЫ$= 
люб’ен, люблю и т. п.); 8) развитие (осо
бенно, в диалектах)  из долгих пра
славянских или древнепольских глас
ных звуков гласных „наклоненных“  
(nachylonych): из о—6 (чит. у), из а—о 
(в диалектах)  из е—и (в диалектах) ; 
развитие этих звуков име ет сложный 
и различный по ме стам характер;  в 
общем,  можно сказать, что литерат. 
язык сохранил только переход о—б 
(обычно в закрытых слогах) . О произ- 
ношении других звуков надо заметить 
сле д.: cz произносится, как рус. ч, sz— 
ш, t —жь, h—рус. г в Бог,  у—и, ja —я, 
jo—ё. В области морфологии польский 
язык сохранил праславянскую систе
му спряжения и склонения в значитель
но изме ненном виде : как и в дру
гих славянских языках,  зде сь про
изошло сме шение основ на—о и— (syn 
и wilk—волк) , на—о и—а (оконч. ami 
в твор. пад. мн. ч. synami и гуЪатг, 
оконч.—от в дат. пад. мн. чис. mçzow 
и гуЪот и т. д.) и других основ;  в 
склонении им. прилагат. вымерли имен- 
ныя основы (dobr) и сохранились только 
ме стоименныя (dobry из добр— и). 13 
спряжении современнаго польскаго языка 
уже неизве стны имперфектныя и ао- 
ристныя формы прошедшаго времени, 
засвидетельствованныя еще древне йши- 
ми памятниками польской письменности; 
их ме сто заняли сложный формы, об pu 
зованныя из причастия на—ль и вен о 
могательнаго глагола еемь, при чом 
произошло слияние этих частей формы 
(widzialem из виде л  еемь, widziaXeM шгь 
виде л ecu, но просто widziaX вме сто <ш 
де л есть, и т. д.).

Литературный польский язык,  обршш 
вавшийся в ХѴТІІ в., продстаплял пит 
значительное число архаизмон н мор 
фологии, ныые  исчезнувипих,  и отличил 
ся отсутствифм выработанной системы



в склонении (различный окончания твор. 
или предлож. множ. числа в одне х и 
те х же основах и т. д.) и спряжении. 
Памятники старопольскаго языка начи
наются с XIV* в., но и до того времени 
различные юридические документы и 
исторические труды сохранили много 
польских слов,  особенно имен,  ко
торый позволяют начинать историю 
польскаго языка с XII ве ка.

А. Погодинъ.
Польская литература. Ни один из 

народов,  лишенных самостоятельнаго 
политическаго быта, не обладает такой 
богатой литературой, как польский. Ху
дожественными достоинствами, разно- 
образием форм,  яркостью и ориги
нальностью дарований, глубиной мысли, 
силою чувства, ре зко выраженной на- 
циональной индивидуальностью, П. л. 
может соперничать с литературами 
великих и независимых европейских 
наций. Литература эта, давшая свои наи- 
боле е пышные и яркие цветы в виде  
романтической поэзии в XIX в., т. е. уже 
после  политическаго упадка Польши, на
чала свое цве тение, однако, в эпоху 
наибольшей мощи польскаго государ
ства, въХѴІ ст., кот. получило название 
„золотого ве ка“ в истории П. л.

Золотой ве к польской литературы. 
До XVI в. литературным языком 
Польши, как и других католических 
стран,  является язык латинский; на 
нем пишутся и ле тописи, и научные 
и религиозныѳ трактаты, и стихи. В 
сравнении с этой латинской литерату
рой в ІИолыпе  произведения, написан- 
ныя на польском языке , бе дны и ко
личественно и качественно. Еще в на- 
чале  XVI в. первые польскиф гуманисты 
пишут по-латыни, но в том же XVI в. 
в этом отношении происходит корен
ной переворот.  Сознание политической 
силы, какой достигла к этому времени 
Ре чь Посполитая, дворянская республи
ка с королем- президентом во главе , 
рождает в представителях польской 
дворянской интеллигенции чувство на
циональной гордости, является мысль, 
что польский язык не хуже всякаго 
другого, является желание создать, по 
приме ру национальной итальянской ли
тературы, национальную польскую лите
ратуру. Литературное движение Польши 
XVI в. находится под сильным влия-

нием итальянскаго Возрождения, завя
зываются довольно те сныя связи между 
Польшей и Италией, в особенности со 
времени брака короля Сигизмунда I с 
принцессой Боной Сфорца. Польская мо
лодежь из богатых магнатских ро- 
дов е дет учиться в итальянские уни
верситеты, итальянские ученые приез- 
жают в Польшу. С другой стороны, 
сильное влияние на создание пациональ- 
ной польской литературы оказала ре- 
формация. Движение против Рима охва- 
тывает в XVI в. и Польшу, является 
течение в пользу создания независимой 
от Рима национальной польской церкви, 
и в связи с этим естественно дви
ж ете против латинскаго языка. Желая 
привлечь на свою сторону возможно бо- 
ле ѳ широкие круги общества, после до- 
ватели реформации должны были обра
щаться к обществу не на латинском,  
а на польском языке . Большую роль 
зде сь играло то обстоятельство, что жен
щины даже высшаго слоя латинскаго 
языка не знали, a после дователи новаго 
религиознаго движения стремились при
влечь к нему и женщин.  Протестант- 
ския религиозныя пе сни, сатиры на ка
толическое духовенство и политическия 
сочинения протестантов- борцов с ка
толической церковью играли большую 
роль в выработке  литературнаго поль
скаго языка и создании национальной 
польской литературы. Среди главных 
представителей „золотого ве ка“ поль
ской литературы мы видим последо- 
вателей реформации и „еретиков“ . Ни
колай Рей из Нагловиц (1505—1569), 
считающийся отцом национальной П. л., 
сатирик,  моралист и бытописатель 
дворянства, автор прославленной книги 
„Житие честнаго челове ка“, — кальви- 
нист;  самый блестящий польский публи- 
цист XVI в., книга котор. „О реформе  
республики“ была переведена нане мец- 
кий,испанский и русский языки, челове к,  
умом далеко опередивший свое время,— 
Андрей Фрич- Модржевскт (1503—1572) 
был после дователем арианства; другой 
видный публицист того времени, Ста- 
нислав Оржеховский (1513—1566), став- 
ший впосле дствии ярым католиком,  
в молодости был горячим сторонни- 
ком лютеранства. С другой стороны, 
в рядах де ятелей национальнаго ли
тературнаго движения мы видим лю



дей, воспитанных на итальянском гу- 
манизме ; „князь польских поэтов“ Яня 
Кохановскгй (1530—1584; см.) провел не - 
сколько ле т в Италии, увлекался Пет
раркой и Ариосто; лучший из прозаи- 
ков XVI в. Лука Гурницкий (1527—1603) 
дважды е здил в Италию, был осно
вательно знаком с итальянской ли
тературой, его наиболе е популярное про
изведете „Dworzanin polski“ является 
переде лкой книги итальянскаго писате
ля Кастильоне „И libro del Cortegiano“, 
а в своем оригинальном произведе- 
нии „Разговор об избрании короля“ 
(„Rozmowa о elekcyey“) он свои поли- 
тические взгляды высказывает устами 
итальянца. Эти два влияния: светское 
итальянскаго гуманизма и религиозное 
реформации—можно просле дить в ха- 
рактерных чертах выросшей на поч- 
ве  подъема ыациональных сил нацио- 
нальной польской литературы. С од
ной стороны, литература эта носит 
ре зко реалистическую печать, она стре
мится к точному правдивому изобра- 
жению жизни и дает ныне  читателю 
богатый материал для изучения быта 
и нравов того времени; часто писате
ли впадают в сатирический тон,  это
му искушенно поддается иногда даже 
такой лирик,  как Кохановский; выс- 
шаго своего развития польская сатира 
достигает в лице  Клёновича (см.). 
Литература „золотого ве ка“ проникну
та демократическим,  гуманитарным,  
прогрессивным духом,  писатели под
вергаюсь критике  недостатки государ- 
ственнаго механизма Польши, нередко 
возвышают голос в защиту кресть- 
ян,  к тому времени совершенно пора- 
бощенных шляхтой, требуюсь реформ,  
борятся с предразсудками, защища
юсь разум и просве щение, словом,  
забота о разумном устроении земной 
жизни проходит красной нитью через 
литературу „золотого ве ка“: не „град 
небесный“, не „новый Іерусалим“ , вла- 
де вший мечтами великих польских 
романтиков XIX в., а „град земной“, 
реальная, конкретная Ре чь Посполитая 
стоит перед глазами польских пи
сателей XVI в. Но, с другой стороны, 
литература того времени проникнута и 
сильным религиозным духом.  И ка- 
толик Кохановский и кальвинист Рей 
из Нагловиц перелагаюсь псалмы

Давида; сатирик и реалист Рей пе
реводись еще и такую мистическую 
книгу, как „Апокалипсис“ . Клёно- 
вич,  бичующий духовенство, остает
ся глубоко ве рующим челове ком.  Это 
соединение духа религиознаго и {зем
ного нашло лучшее выражение в жи
тейской философии Рея („Житие честна- 
го челове ка“). Он ищет в религии 
не уте шения от скорбей земных,  а 
опоры для мужественнаго пользования 
радостями и благами земной жизни. 
Ве рь в Бога и, не боясь смерти, живи 
разумно и радостно,-—вот лозунг жи
тейской мудрости Рея. Ве ра в безсмер- 
тие и жажда неба у писателей „золото
го ве ка“ не от разочарования и поте
ри земных надежд,  как у польских 
романтиков- мистиков и мессианистов 
XIX в., а от избытка сил,  для кото- 
рых мало одной жизни, мало Ре чи 
Посполитой „от моря до моря“, мало 
земли вообще, а нужно и небо еще. 
Иногда однако этот радостный, бодрый 
господствующей тон литературы „зо
лотого ве ка“ нарушается тревогой и 
мрачными предчувствиями; представи
тели блестящей и мощной дворянской 
республики, основанной на социальном 
неравенстве , словно чувствуют,  что 
мощь этой республики непрочна, а блеск 
ея скоро погаснет.  „Излишняя свобода 
нехороша,— пишет Лука Гурыицкий,— 
ибо всякая вещь, которая слишком вы
соко поднимется, должна упасть: после  
сильнаго мороза оттепель бывает,  по- 
сле  хорошаго урожая—неурожай; точно 
так же в государогвах,  царствах и 
республиках после  великой свободы 
великая неволя наступает“ . Кохаиов- 
ский заканчивает свою трагедию „Ото- 
слание греческих послов“  злове щтми 
словами Кассандры: „Ночь идет,  ночь 
злове щая, будет великий огонь, такой 
огонь, что будет видно, как средь бе - 
лаго дня, но на другой день уже ничего 
не будет видно“. Этот тон мрачных 
предчувствий достигает своего апогол 
в знаменитых пропове дях Петра 
Скарги (1536—1612). Заме чателыиый ора- 
тор,  иезуит Скарга, один из вдохно
вителей католической реакции в Поль- 
ше , был в то же время пламенным 
патриотом.  Бичуя недостаток гиатрио- 
тизма, распри, своеволио шляхты, угне
тете  крестьян,  он,  чтобы силыгию



возде йствовать на умы ве рующих,  под
ражая библейским пророкам,  предска- 
зывал кару неба и разрушение поль
скаго государства. Теперь его слова 
кажутся де йствительно пророческими: 
„И эти раздоры ваши приведут вас 
к рабству, в котором потонут,  и в 
сме х обратятся все  ваши вольности... 
Земли и княжества, которыя соедини
лись с королевством и срослись в 
одно те ло, отпадут и распадутся бла
годаря вашим распрям. .. И вы, кото
рые другим народам повеле вали, бу
дете отданы на сме х и поругание вра- 
гов ваших. Язык свой,который один 
только из великих славянских язы- 
ков в вашем царстве  сохранил сво
боду, и народ свой вы погубите и 
остатки этого народа, столь древняго и 
славнаго в мире , вы обратите в чу
жой народ,  который вас ненавидеть 
будешь... И не только не будет у вас род
ного по крови и избраннаго вами короля, 
но государства и родины будете вы ли
шены, изгнанники всюду, нищие, прези
раемые, убогие бродяги, вас попирать 
ногами будут там,  где  вас боялись“...

Эпоха религиозной и социально-полити
ческой реакции. Петром С каргой, пред- 
сказавшим за два ве ка разде л Поль
ши, заканчивается „золотой ве к“  П. л. 
Уже сле дующее столе тие принесло с 
собой ту ночь и тот великий огонь, о 
котором устами Кассандры говорил 
Кохаиовский. Успе х реформации и рас- 
цве т гуманизма оказались непрочны
ми, реформы, которых требовали луч
шие умы XVI в., остались неосуществлен
ными, реакция религиозная, социальная 
и политическая восторжествовала к 
XVII в. по всей линии. Начался самый 
тяжелый период в истории Польши. 
К внутренним неурядицам присо
единились безконечныя войны, казац- 
кия возстания, нашествие шведов,  втор- 
жение русских.  Все это, конечно, сопро
вождалось страшным застоем эконо- 
мическим и умственным,  многия кни
гохранилища были сожжены, школы за
крыты, це лые города были разрушены, 
поля подолгу оставались необработан
ными. Образ этого опустошения рису- 
ет поэт- современник Самуил Твар- 
довский (Samuel ze Skrzypny Twardowski, 
1600—1660) в большой поэме  „Отече
ственная война“ („Wojna domowa z Ko-

zâki i Tatary, Moskwa, potym Szwedami 
i z Wçgrami“). „Вспомните мировыя ка
тастрофы, — восклицает поэт, —пусть 
перед вашими глазами встанут кар
тины падения других царств,  гибель 
Трои, в пепел обращенная Нумаиция, 
развалины Сагунта, разрушенный до 
осыования Кареаген — судьба нашей 
Ре чи Посполитой еще плачевне й, ибо 
там скоро предвиде лся после дний пре- 
де л разрушения, а наша республика 
медленно гибнет и десять лет уже 
умирает“ . „В крови моется, кровью 
поте ет,  как в бане , этот мир“ ,— 
жалуется самый крупный поэт XVII в., 
Вацлав Потоцкий (см. ниже), поэма ко- 
тораго „Хотимская война“ была напе
чатана це лых два ве ка спустя после  
написания, в 1850 г. Литература, раз
вивающаяся в таких уеловиях,  со
зданная умами, подавленными внутрен
ним застоем или потрясенными кар
тинами разрушения, проникнута, конеч
но, совершенно другим духом,  че м 
литература „золотого ве ка“, распутав
шая в период внутренняго мира и 
благосостояния и вне шыяго могущества.

Поэзия XVII ве ка проникнута рели- 
гиозно-патриотическим духом,  и рели- 
гиозность эта совершенно другая, че м 
в XVI в.: она рождается отчаянием,  
потерей ве ры в силы человеческия; 
одна надежда на Бога, и челоне к па- 
дает ниц перед Ним,  просить за
ступничества, кается в своих грехах.  
Этот покаянно-мистический дух ХѴІІв. 
накладываешь свою печать и на социаль- 
но-политическую мысль, уже не т сме - 
лаго анализа общественных отношений, 
не т созиания необходимости корен- 
ных реформ.  Правда, писатели про
должаюсь жаловаться на упадок нра- 
вов,  на угнетение крестьян,  но при
чину этих явлений они видят в гре - 
хе , в недостатке  религиозности, путь 
к исправлению этих недостатков 
опять-таки в религии, в обращении к 
помощи Божией. Бог караешь Польшу 
за гре хи, но̂  он заступится за нее, 
если она очистится от гре хов, —вот 
мудрость XVII в. Наиболе ѳ ре зко она 
выражена поэтом Веспасианом Еохов- 
ским (1633—1699) в его прозой напи- 
санных „Польских псалмах“  („Psal- 
modja polska“). Зде сь уже высказывает- 

' ся взгляд,  что польский . народ — из



бранный Богом народ;  таким обра
зом,  зде сь в зародыше  тот польский 
мессианизм,  который впоследствии рас- 
цве л в романтической поэзии XIX в. 
после  разгрома Царства Польскаго. Ко- 
ховский, автор многочисленных пат- 
риотических и религиозных стихотво- 
рений, передающих дух XVII в. с его 
фанатизмом,  ханжеством,  ве рой в чу
деса, пытался выразить свою основную 
идею в оставшейся неоконченной боль
шой поэме , посвященной Яну Собе сско- 
му, освободителю Ве ны („Piesni Wiednia 
wyzwolonego“). Коховский писал и лю- 
бовно-лирическия стихотвореиия. Любов
ная лирика процве тает в XVII в. рядом 
с религиозно-патриотической. Твардов- 
ский пишет любовныя истории в сти
хах („Дафнис“  и „Прекрасная Паска- 
лина“); особенно выдвигается в этом 
роде  поэзии Андрей Морштын (1613— 
1693), воспе вавший в изящной форме  
чувственную любовь. Заслуга Моршты- 
на в красивом языке , но содержание 
его стихотворений обыкновенно заим
ствовано у западных поэтов.  Перевод
ная литература развивается в XVII в. 
Морштын перевел „Сида“ Корнеля, 
Петр Еохановский (племянник Яна 
Кохановскаго) переложил на польский 
„Освобожденный Іерусалим“  и „Не- 
истоваго Орланда“; поэмы эти, благода
ря героическому духу, пользовались 
среди польскаго общества в это время, 
требовавшее военных подвигов,  болы 
шйм успе хом.  Сатира, столь процве - 
тавшая в XVI в., в XVII падает,  и 
самый крупный из сатириков XVII в., 
Кристоф Опалинский, воевода познан- 
ский, далеко уступает и в идейном 
и в художественном отношении сати
рику XVI в. поэту-ме щанину Клёновичу.

Особую группу поэтов в XVII в. 
образуют именно поэты-ме щане: братья 
Зиморовичи, Юрковский и Барыка; они 
продолжают традицию XVI в., примы
кая не к Клёновичу, а к Шимонови- 
чу, автору очень поэтических и ори- 
гинальных идиллий. Эта ме щанская 
поэзия, образующая особую струю в 
потоке  польской, по преимущ. дворян
ской, литературы, скоро прекратилась.

В прозе  XVII в., не давшей ничего, 
что было бы на уровне  произведений 
Рея или Гурницкаго, мы видим,  од
нако, новый вид творчества — мему

ары. Самым погиулярным произведе- 
нием этого рода, не потерявшим ин
тереса и в наше время, дающим бо
гатый бытовой материал,  являются ме
муары Яна Кризостома Пасека (1630— 
1701) „ ̂ amiçtniki Paska“. Интересны в 
высш. степ. „Мемуары гусара“ Машкеви- 
ча, бывшаго в Смутное время в России, 

Втък просвтцения и конец Рп>чи Пос
политой. Умственный застой, характери
зующие XVII в., еще ухудшается в пер
вую половину XVIII в. В литерату ре  того 
времени полное запусте ние, в обществе  
упадок умствеиных интересов и ли
тературная вкуса. Общий тон нару- 
шают лишь голоса злополучнаго ко
роля Станислава Лещинскаго („Голос 
свободная, свободу обезпечивающий“— 
1733) и Станислава Конарскаго, публици
ста и педагога, друга Лещинскаго (1700— 
1773). Оба они требуют реформ,  возста- 
ют против кре постного права и явля
ются предве стниками реформаторская 
течения мысли, возродившаяся во вто
рой половине  XVIII в. Первый разде л 
Польши, показавший, что Ре чь Поспо- 
литая находится на краю окончатель
н а я  падения, пробудил от спячки мно- 
гиф умы и заставил искать спасеиия в 
реформах.  Первым шагом по этому 
пути была реформа воспитания, кото
рую предприняла эдукационная комис- 
сия („Komisja Edukacyjna“), созданная 
в 1773 г. и успе вшая, несмотря на ко
роткое время, сделать очень много в 
де ле  просве щения; из и езуитских 
школ,  где  процветала схоластическая 
наука, молодежь перешла в светския 
школы, поставленный в уровень с 
западно-европейскими. В Полыпе  на
чался „ве к просве щения “. Прогрес* 
сивное и демократическое течение вос
торжествовало на 4-ле тнем сейме  и 
дало конституцию 3 мая 1791 г. Вызвав,  
однако, оппозицию со стороны реакциои- 
но настроенных магнатов,  поддержаи- 
ных военной силой России и Пруссии, 
это демократическое течение было раз
бито и спасти польское государство но 
могло, но умственное пробуждеыиф, вы
званное им,  отразилось в литоратур- 
ном подъеме  конца XVIII в. Этот по- 
риод истории польской литературы, но 
имени короля Станислава Понятовскаго, 
носит назв. „станиславовской“ эпохи. 
Сам король, сыгравший такую жалкую



роль в политике , много сде лал для 
развития искусств и литературы в 
Польше : он создал в Варшаве  поль- 
ский театр и вызвал этим к жизни 
драматическую литературу, он меце- 
натствовал,  поддерживал жизнь све т- 
ских салонов,  одним из у крашений 
которых была поэзия. Под этими влия- 
ниями, демократически-патриотическим 
снизу и салонно - аристократическим 
сверху, и развивалась литература „ста
ниславовской“ эпохи. Писатели-демокра
ты вдохновлялись Руссо. Таковы: Стани- 
слав Сташицъ(11Ь6—1826),один из са- 
мых выдающихся умов Польши, горя- 
чий сторонник освобождения крестьян,  
убе жденный демократа; еще боле е ради
кальный Гуго Коллонтай (1750—1812), 
один из де ятелей революционной Вар
шавы в 1794 г., и адъютанта Косцюшки 
Юлиан Урсын Пгьмцевич (1758—1841), 
начавший свою литературную де ятель- 
ность при Станиславе  Августе  патрио- 
тическо-сатирической пьесой „Возвраще- 
ние посла“, но принадлежащий больше 
XIX ве ку. Писатели, стоявшие в сто- 
роне  от этого демократически-патрио- 
тическаго течения, вдохновлялись фран
цузской классической литературой: бас- 
нописец Красицкий (1733—1796); пане
гириста Станислав Трембецкий (1735— 
1812), воспе вший знаменитый сад По- 
тоцкаго „Софиевка“ в Умани; восхва- 
лявший в стихах Екатерину И, автор 
любовных поэм и идиллий Франци- 
шек Еарпинский (1741—1825); моралиста 
Фома Каэтап Венгерский (1755—1787), 
писавший и очень фривольные стихи; 
придворный поэт кн. Адама Чарторы- 
скаго Францишек Д ионисий Енязьнин 
<1750—1807),— драматическиф писатели, 
подражавшиф Мольеру: Францишек Бо- 
гомолец (1720—1784) и Францишек За- 
блоцкий (1754—1821).

Французское влияние и дух ве ка про- 
еве щения господствуют в литературе  
станиславовской эпохи: поэты, подражая 
французским классикам, соз дают очи
щенный, отшлифованный салонный ли
тературный язык,  публицисты защи
щаюсь права челове ка, ве ру в про- 
гресс,  разум.  Этот дух XVIII в. дер
жится не которое время и после  падения 
Польши в литературе  XIX в. Сташиц,  
продолжающий свою общественную и ли
тературную де ятельность в царствова-

ние Александра I, пишет большую поэ
му „Род челове ческий“, являющуюся 
как бы заве щанием идеалов XVIII в. 
с его ве рой в разум,  прогресс,  ра
венство и счастье челове чества. Язык,  
выработанный писателями станиславов
ской эпохи, считается класеическим,  и 
все, что посягает на вкус и литера
турные каноны XVIII в., считается еще 
в 20-х годах XIX в. варварством.  
Но уже из станиславовской эпохи выхо- 
дят писатели, которые своим творче- 
ством принадлежат больше к XIX в. 
и являются предве стниками новаго на- 
циональнаго течения в литературе . Та
ковы: Адам Нарушевич (1733—1796), 
который как поэт и баснописец при- 
надлежита всеце ло к XVIII в., но как 
автор первой польской истории („Dzieje 
narodu polskiego“) является родоначаль- 
ником це лой школы исторических 
польских писателей XIX в.; Войце х  
Богуславскгй (1757—1829), автор попу
лярной пьесы „Krakowiacy i görali“, в 
которой есть народный дух,  и, нако- 
нец,  уже упомянутый выше Нѵъмце- 
вич,  который, после  падения Польши, 
написал це лый ряд произведений, со
вершенно чуждых французскому клас
сическому духу и знаменующих начало 
„народности“ в поэзии. Самое знамени
тое из произведений Не мцевича—„Исто- 
рическия пе сни“ („Spiewy historyczne“), 
которым подражал,  между прочим,  
Рыле ев в своих „Думах“ , оказали 
большое влияние на дальне йшее разви- 
тиф польской поэзии, выросшей уже в 
новых условиях политической жизни.

После  паденгя Польши. Эпоха роман
тизма. Новый расцвет польской поэзии 
в первой половине ХІХв. представляета 
собой удивительную картину в истории 
литературы. Богатство и яркость этой 
поэзии являются ре зким контрастом 
с политическим положением поль
скаго народа. Утративший политическую 
независимость, разорванный на части, 
польский народ создавал своеобразную 
и мощную литературу, словно в нее 
ушли все  его силы. Литература в Поль- 
ше  начала XIX в. является средством 
национальнаго самосохранения. Польское 
дворянство, представлявшее тогда поль
скую нацию, С'р потерей политической 
независимости, не утратило, однако, сво
его культурнаго и социальнаго господ



ства, равно как и сознания своего нацио- 
нальнаго единства. Но это националь- 
ное единство общества, принадлежащего 
к трем разным государствам,  выра
жалось только в языке  и в литературе . 
Мысль, что насильственно прерванная 
национальная жизнь может продолжать
ся в литературе , возникает у польской 
интеллигенции на самой заре  XIX в. Ее 
высказывает в 1800 г. Альбершранди 
в первом засе дании „Общества люби
телей науки“, открытаго в Варшаве , 
принадлежавшей тогда Пруссии. Эта 
мысль нашла свое обосноваииф в роман
тической философии искусства. И фило- 
софия Шеллинга, провозглашавшая ис
кусство высшим выражением „нацио- 
нальнаго духа“, и требования романти- 
ков народности въпоэзии,—все это нахо
дило в высшей степени благоприятную 
почву в стремлении польской интелли- 
генции, главным образом молодежи. 
Новое поколе ние польской интеллиген- 
ции, рожденное после  трагических со- 
бытий, сопровождавших после дний раз- 
де л Польши, не знало того разочарова- 
ния, которым было отравлено старшее 
поколе ние. Оно росло в атмосфере  на- 
дежд,  рожденных наполеоновскими 
войнами, который в мечтах польских 
патриотов должны были закончиться 
возстановлением Польши, и в кото- 
рых польские легионы принимали горя
чее участие. Весна 1812 г. в памяти 
Мицкевича навсегда осталась „весной, 
цве тущей хле бами и травами, людьми 
блестящей, богатой событиями и наде
ждами чреватой“. Не один только Миц- 
кевич переживал так это время. 1812 г. 
в Литве , а 1807 г. в самой ІИольше  
наполняли сердца польской молодежи 
„странным предчувствием,  каким- то 
ожиданием,  тоскливым и радостным“ . 
Великия историческия события, волновав- 
шия сердца ожиданием чего-то еще бо- 
ле е великаго, взрыхляли почву для но- 
вых идейных посе вов.  И когда про
шли годы войны и наступило время за
тишья, молодежь жадно набросилась на 
новыя книги. Книга г-жи Сталь „О Гер- 
мании“, благодаря широкому распростра- 
нению французскаго языка в польском 
обществе , скоро стала изве стной въПоль- 
ше  и возбудила большой интерес к 
не мецкой литературе . Гердер,  Шил- 
лер,  Гёте, Жан- Поль Рихтер,  Шле-

гель проникают в Польшу. О них 
пишут в журналах,  их переводят,  
не которыѳ изучают в подлиннике , 
всле д за не мцами появляются англи
чане Мур и Байрон;  из француз- 
ских писателей наиболыпим  успе хом 
пользуется Шатобриан.  Одновременно 
с художественной литературой прони- 
кает и не мецкая философия. Поэт и 
критик Казимир  Бродзинский (1791— 
1835), занимающий переходную ступень 
от классицизма к романтизму, автор 
знаменитой в свое время статьи „О ро- 
мантизме  и классицизме “, давшей в 
1818 г. сигнал к бою между класси
ками и романтиками, находился под 
влиянием не мецкой идеалистической 
философии и соде йствовал популярно
сти ея в Польше . Страстным шеллин- 
гианцем является застре лыцик роман
тизма, блестящий литературный критик 
Маврикий Мохнацкий. В книге  „О поль
ской литературе  XIX в.“, представляю
щей, по выражению Петра Хме левскаго, 
„конституционную хартию романтизма в 
Польше “, Мохнацкий развивает следу- 
ющия положения: „Де йствительное бытиф 
име ет лишь то, что сознает свое су- 
ществование; поэтому име ет бытие лишь 
тот народ,  который пришел к со- 
знанию своего существования, а это со- 
знание выражается в литературе ; на
роды, которые не создали своей литера
туры, исчезли, каково бы ни было их 
политическое прошлое; народ,  который 
хоть раз пришел к самосознанию и 
выразил его в литературе , исчезнуть 
не может“ . Литературная де ятельность 
принимала таким образом характер 
национальнаго служения и патриотиче- 
скаго де ла. Писатели - романтики были 
горячими патриотами, борцами за сво
боду. Мохнацкий не окончил своего 
трактата олитературе , потому что вспых
нуло возстание 1830 г., и он стал в 
ряды сражающихся; своей книге  он 
предпослал такое предисловие: „Пора, 
наконец,  перестать писать об искус- 
стве . Теперь другое у нас на сердце  
и в уме . Мы импровизируем чудную 
поэму народнаго возстания. Наша жизнь 
уже стала поэзией. Лязг оружия и гро- 
хот пушек, —вот что отиыне  будет 
нашим ритмом и нашей молодиой“..* 
Це лый ряд польских поэтов- ромаи 
тиков— Гощинский, Зале сский, Гослаи*



ский, Гарчинский, Поль, приняли актив
ное участиф в возстании 1830—1831 гг. 
Другие, как Мицкевич,  Красинский и 
Словацкий, хотя и не принимали активна* 
го участия в вооруженной борьбе , но 
свою поэтическую судьбу связали всеце - 
ло с патриотическими стремлениями и 
после  неудачи возстания стали пе вцами 
национальной скорби и новых надежд.  
Это возстание 1830—1831 г. является роко
вой датой в истории польской литерату
ры XIX в. В пачале  литературнаго воз- 
рождения, т. е. в двадцатых годах,  по- 
эзия польская является спутницей нара- 
стания сил и надежд,  печать бодрости, 
ясности и радости лежит на ней; после  
1831 г. в ней преобладают аккорды 
скорби и в скорби рожденныя мисти- 
ческия грёзы. В этот период,  когда 
польские пе вцы-изгнанники, подобно ев- 
рейским пе вцам на ре ках Вавилон- 
ских,  оплакивали потерянную родину, 
патриотический характер польскаго ро
мантизма выступает особенно отчетли
во, но эту же патриотическую печать 
име ѳт польский романтизм и в пер- 
вом периоде  своего существования. Все  
романтич. лозунги приобретали в Поль- 
ше  своеобразное национальное значение.

Романтическое требование ввести в 
поэзию народный элемент в виде  ле- 
генд,  сказок,  пе сен отве чало демо- 
кратическим стремлениям новаго по- 
коле ния, симпатиям его к крестьянству, 
в угнетении котораго стали виде ть при
чину падения Польши. Романтическая 
любовь к давно прошедшим временам 
находила особенно благоприятную почву 
в Полыпе , ибо прошлое говорило зде сь 
о блеске  и славе . И стремление к на
родному и историческому, чуждое совер
шенно ложно-классической литературе , 
возникает в Полыпе  и независимо от 
романтизма, но последний дал теорети
ческое обоснование этому стремлению. Ро
мантическая проповедь первенства чув
ства перед разсудком,  право фантазии, 
свободы творчества тоже находила бла- 
гоприятную атмосферу в патриотиче- 
ских чаяниях новаго поколе ния, кото
рое, окрыленное новыми надеждами, рва
лось к борьбе , ве рило в воскресение 
родины, стремилось уйти от се ренькой 
де йствителы-юсти, не удовлетворялось 
философией XYIII в. с ея утилитарно
стью и разсудочностью.

Это новое поколе ние, вступившее в 
20-х годах XIX в. в борьбу со сторон
никами классицизма во имя романтиче- 
ских лозунгов,  представляло собою де
мократическую интеллигенцию (учите
лей, врачей, адвокатов,  чиновников,  
журналистов) ; в отличие от западно
европейской демократической интелли- 
генции, польская вербовалась не из 
среды ме щанства, а из рядов мелкаго 
дворянства, совсе м безземельнаго или 
малоземельнаго. Раньше эта мелкопо- 
ме стная шляхта шла на службу к маг- 
натам,  с упадком Польши она устре
милась к чиновной карьере  и к либе- 
ральным профессиям.  Этот социаль- 
ный состав польской интеллигенции 
тоже благоприятствовал романтизму; в 
Полыпе  романтизм пустил корни 
прочно и надолго.

Все  характерный черты польскаго ро
мантизма нашли свое воплощение в пи- 
сателе -демократе  и патриоте , самом 
великом из польских поэтов— гени- 
альном Адамгь Мгщкевичт (1798—1855), 
являющемся центральной фигурой 
польскаго романтизма и в его юно- 
шеский период,  когда он студентом 
в „Оде  к молодости“ призывает то
варищей „подняться над буднями жиз
ни и взгляцом солнца обнять все чело- 
ве чество великое“, и тогда, когда он 
уе здным учителем в Ковне  пишет 
поэму любви („Dziady“), и когда изгнан- 
ником в Москве  он воспе вает без
граничную любовь к родиие  в лице  
Конрада Валленрода. После  1831 г. он 
становится центральной фигурой поль
скаго романтизма, и в его мистических 
грезах,  в „Книгах польскаго народа" 
и в „ Книгах польскаго паломничества“, 
он первый дал выражение мессиани- 
стическим мечтам польских эмигран
тов^ Он остается ве рным духу поль
скаго романтизма, когда в своем са
мом гениальном произведены „Пане  
Тадеуше “ в сущности преодоле вает 
романтизм и дает истинно реалисти
ческую картину жизни литовской шлях
ты; ибо стремление к правде  изображе- 
ния жизни заложено в польском ро- 
мантизме . И когда Мицкевич,  создав 
свое лучшее произведете, отказался от 
творчества ради нравственной пропове - 
ди, он выразил одну из самых за- 
ве тных и характерных идей польскаго



романтизма, для котораго поэзия жизни 
выше поэзии слов,  который проникнут 
де йствеиным духом жажды подвига. 
Ве чыый изгнанник - пе вец,  который 
„обходя моря и земли глаголом жег 
сердца людей“, он жил романтиком 
и романтиком умер в Коистантино- 
поле , куда он приехал организовать 
польские легионы во время Крымской 
кампании и где  он заразился холерой. 
И в творчестве и в жизни Мицкевича 
воплотилась безграничная любовь к ро- 
дине , и такой же безграничной любовью 
ответила ему родина. Ни один писа
тель в Полыпе  не пользуется таким 
всеобщим призианием,  как Мицке- 
вичъ(см.Жш^евгт).Влияние его на поль
скую литературу огромно. „Мы все  из 
него вышли говорил Красинский.Млад- 
шие современники Мицкевича, считаю
щееся после  него самыми великими поль
скими поэтами, Сигизмунд Брасинскгй 
(1812—1859) и Юлгй Словацкий (1809—1849), 
выдвигаются в литературе  уже после  
1831 г., т. е. в эмиграционный и скорб- 
но-мистический период польскаго ро
мантизма. Красинский (см.) облек в 
наиболе е философскую форму мистиче- 
ския грезы польскаго романтизма, он 
отличается от других польских ро- 
мантиков еще и своим аристократиз- 
мом.  Словацкий самый большой эстет 
и мечтатель в польской литературе . Не 
превзойденный мастер слова, влюблен
ный в красоту и искусство, он никогда 
не выходил из мира романтических 
грез и почти не соприкасался с дей
ствительностью. К нему близко примы- 
кает Киприан Норвид (1821—1883), но 
признанный своими современниками, но 
нове йшей польской критикой вознесен
ный на один почти уровень с Красин- 
ским и Словацким.  Норвид отчасти 
предвосхитил идеи Рёскина и Морриса, 
мечтал о том,  чтобы ввести красоту 
в повседневную жизнь, и в искусстве 
видел путь к спасению национальнаго 
польскаго бытия.

Среди польских романтиков особую 
группу образуют писатели так назы
ваемой „украинской“ школы—Антоны 
Мальчевскгй (1773 — 1825), Северин Го- 
гцинский (1803—1876) и Богдан Зале сский 
(1802—1886). Поэты эти, вышедшие, как 
и остальные польскиф писатели эпохи 
романтизма, из среды польскаго дво

рянства, писали по-польски, а не по- 
украински, но детство и молодость их 
протекли на Украине (Киевской и Подоль
ской губерниях) , и на творчество их на
ложила свою печать Украина с ея сте
пями, песнями, преданиями. Ширь сте
пей, польская и казацкая удаль, татар- 
ские набеги, магнатские замки с их 
трагическими историями и преступлени- 
ями, украинския села, Днепр и Буг, — 
вот что воспевают поэты этой группы. 
„Украинская группа" выступила почти 
одновременно с Мицкевичем и незави
симо от него. Старший представитель 
этой группы, Мальчевский, автор един
ственной, но поистине замечательной, 
безсмертной поэмы „Мария “,явля етсяпер- 
вым  и оригинальным польским байро- 
нистом.  Поэзия Залесскаго въранний ра
достный период польскаго романтизма 
отличается самыми радостными тонами, 
это—действительно ясное утро новой 
польской поэзии. Гощинский в это вре
мя преисполнен юношескаго задора ре- 
волюционно-демократических стремле- 
ний и воспевает гайдамаков.  После 
возстания 1830—1831 года, в котором и 
Гощинский и Залесский принимали дея
тельное участие, оба они эмигрируют,  
и их поэзия вливается в общее русло 
романтической поэзии, расцветающей 
среди польских эмигрантов.  Залесский 
подпадает под идейное руководство 
Мицкевича. Гощинский вместе с по- 
следним и Словацким становится по- 
следователем польскаго мистика Тови- 
анскаго, в нравственном учении кото
раго есть черты сходства с учением 
JI. Н. Толстого. Чтобы понять господ- 
ствующий тон польской поэзии эпохи ро
мантизма, нужно помнить, что той сре
дой, которой она питалась, к которой 
она прежде всего обращалась, были мно
гочисленный колонии эмигрантов,  кото
рые въ1831г., не желая сдаться русским,  
перешли прусскую и австрийскую гра
ницы с оружием в руках,  а затем,  
разоруженные, разсеялись по Фран- 
ции и Швейцарии. Оторванные от жиз
ни, тоскующие по родине, обреченные 
большею частью на нищету и боздей- 
ствиф, они жили в приподнятом настро
ены, переходя от отчаяния к иесбыточ- 
ным и смелым грезам.  Романтиче
ская поэзия с ея вёрой в воскросошо 
Польши, наступление Царства Божия на



земле  была бальзамом на их изму
ченный сердца.

Но не вся польская интеллигенция жи
ла в изгнании, — большинство все же 
осталось на родине  и требовало тоже 
литературной пищи, и вот в первую 
половину XIX в. мы видим рядом с 
эмигрантской поэзией, в которую ушли 
главныя литературныя силы, и литера
туру так н. „краевую“, т. е. рожденную 
в крае , а не за границей. Близкая к 
будничной жизни, вынужденная считать
ся с условиями цензуры, создаваемая 
писателями, лишенными титанических 
порывов и предназначавшаяся для лю
дей средних,  а не для героев,  литера
тура эта естественно отличалась ре зко 
от эмигрантской, была боле ѳ уме рен- 
ной, реалистической. Промежуточное ме - 
сто между этими двумя руслами поль
ской литературы занимает поэзия Ви- 
кеншия Поля (1807—1872). Участник воз- 
стания и одно время эмигрант,  он вер
нулся со временем на родину в Га- 
лицию и вошел в ме стную жизнь. По- 
эзия его патриотическая, но лишена те х 
мистических порывов,  какими напое
но творчество поэтов- эмигрантов.  Еще 
боле е близкими к земле  являются пе - 
вец литовской мелкопоме стной усадь
бы и деревни Владислав Сырокомля 
(Людвик Кондратович,  1823—1862) и 
„мазовецкий лирик“  Теофил Ленарто- 
вич (1822—1893). Польша зачитывалась 
произведениями этих поэтов,  но идей
ное руководство принадлежало великим 
пе вцам эмиграции. И дух их долго 
живет в польской поэзии. После дними 
эпигонами романтизма были Адам Ас- 
нык (1838 — 1897), Леонард Совинский 
(1838—1897) и Корнель Уейский (1823— 
1897). Если поэзия, расцветавшая в крае , 
далеко уступала эмигрантской, то по- 
ве сть,роман и комедия нашли главных 
представителей в крае ,а не в изгнании. 
Самыми видными романистами первой 
половины XIX в. являются: Крашевский 
(1812—1887; см.), Коржениовский (1797— 
1863), Качковский (1826—1896); все  они пи
сали также драмы и комедии, но в этом 
де ле  все х их превзошел Александр 
Фредро (1793—1876), самый талантли
вый драматург за все время существ, 
польск. театра. Писатели эти являются 
предтечами реализма, кот. восторжество- 
вал в польской литер, после  1863 г.

Новѵъйшая польская литература (186S 
—1913). Шестидесятые годы в польской 
жизни, как и в русской, представляют 
эпоху глубоких изме нений в быте , 
всле дствие наде ления крестьян землею, 
эпоху ломки старых устоев и тради- 
ц ио иин ы х  воззре ний, увлечения новыми 
идеями, пришедшими с Запада,—поло
жительной философией и естествозна- 
нием.  Но в Полыпе  этот радостный и 
творческий процесс обновления омра- 
чен был политическим разгромом,  
связанным с подавлением возстания 
1863 г. и крушением национальных на
деж д.  Польская литература после  1863 г. 
и носит черты, с одной стороны, по
ложительный: экономическаго обновле- 
ния, с другой—отрицательный: полити
ческаго разгрома и после довавшейносле  
него долгой реакции. Демократически 
характер новой польской литературы, 
ея критический дух,  вообще все, что в 
ней есть жизиеннаго и творческаго, свя
зано с социальным обновлением жиз
ни, но та специфическая форма, в ко
торую вылились на иервых порах но- 
выя тенденции литературы — крайняя 
уме ренность, трезвость, приниженность 
порывов и суженность горизонта,-—име - 
ют своим источником политический 
разгром и крушение надежд.  Возстание 
1863 г. было актом романтизма в по
ли ти к , и неудача его была крушением 
романтизма, против котораго в обще- 
стве  начался ожесточенный и после до- 
вательный поход.  Поколе ние, поднявшее 
знамя возстания, было воспитано в духе  
морали долга, жертвы, героизма, про
никнуто было ве рой в силу личности, 
энтузиазма и порыва. Заве т Мицкеви
ча: „по це лям силы напрягать, а не 
по силам це ли выбирать“ был напи- 
сан на знамени этого поколе ния. Пос- 
ле  жестокаго удара, разбившаго роман- 
тическия грезы, началась реакция про
тив всего, что казалось романтизмом:  
вме сто призыва к великим це лям 
зазвучала пропове дь малых дел,  вме - 
сто поэзии жертвы и героизма провозгла
шалось трезвое, практическое, утили
тарное отношение к жизни. „Ныне , на
ученные опытом,  ограничим планы 
и труды наши узким кругом буднич- 
ных де л.  Смирившись перед сами
ми собою, покорившись неизбе жности, 
займемся уплатой наших обществен-



ных долгов,  уре зыванием наших 
потребностей, поднятием сельскаго хо
зяйства, укре плением родственных и 
социальных уз,  увеличением количе
ства браков,  уменыпением смертности, 
помощью обездоленным,  распростране- 
нием здравых начал морали и обра- 
зования... При этой работе  придется не 
один фрак п е реме нить на рабочую 
блузу, герб—  на выве ску, перо—на мо- 
лоток и аршин,  во многом с е бе  от
казать, многое забыть, а больше всего 
учиться, учиться “.Так писал в 1872 г. 
Болеслав Прус,  проводивший в сво
ем творчестве  начала того мировоззре - 
ния, которое восторжествовало после 
1863 г. и получило название „варшав- 
скаго позитивизма“. Идейныя после д- 
ствия крушения патриотических на
дежд в 1863 г. были, таким образом,  
совсе м не те , что в 1831 г.: тогда ро- 
мантический дух еще выше поднялся 
в царство несбыточных грез,  теперь 
он опустил крылья. Объясняется это 
те м,  что в 1831 г. политический раз- 
гром польскаго дворянства не сопро
вождался для него экономической ката
строфой: за нсключением эмигрантов,  
име ния которых были конфискованы, 
дворянский класс в це лом сохра- 
нил свои позиции. В 60-х же годах 
экономическая реформа выбила из по- 
зиции огромную массу средняго дворян
ства, пришлось, по образному выраже- 
нию Пруса, „ме нять герб на выве ску“, 
масса дворянства вынуждена была ис
кать заработка в торговле  и промыш
ленности, стала слагаться польская мел
кая буржуазия. Идеологом ея и явился 
Болеслав Прус (1841—1912), писатель- 
демократ,  „польский Диккенс“ , въро- 
мане  „Кукла“ изобразивший новаго ге
роя—фабриканта Вокульскаго. Обе  хара
ктерный черты общественнаго настрое- 
ния 60-х годов,  и дух демократии и 
дух уме ренности, нашли яркое вопло- 
щение в творчестве  Б. Пруса. И в 
статьях,  и в разсказах,  и в боль- 
ших своих романах он на протя- 
жении многоле тней своей де ятельно- 
сти—апостол д е мократии, гуманности, 
любви к обездоленным,  с одной сто
роны, трезвости и уме ренности—с дру
гой. Идеологом новаго общественнаго 
слоя был и блестящий публицист,  пи
савший также и беллетристическия ве

щи (новеллы и драмы), челове к,  поль' 
зовавшийся огромным влиянием в пе
редовой польской интеллигенции—Але
ксандр Свентоховский, один из са- 
мых безпощадных борцов с роман- 
тизмом в Польше . В своих дра- 
мах он разве нчивает кре постниче- 
ское прошлое Польши, которое патрио- 
ты во имя национальной независимости 
склонны были идеализировать. „Пусть 
будет проклят прах все х минув- 
ших поколе ний, которыя господину да
ли власть тирана надо мною“, воскли- 
цает героиня его драмы „Кре постная“. 
Разве нчивая кре постноѳ прошлое Поль
ши, Свентоховский вел в то же время 
упорную борьбу с пережитками этого 
прошлаго в настоящем.  Он— один 
из самых ярких борцов с клери- 
кализмом,  авторитетом,  традициями и 
дворянскими предразсудками. В этой 
области цензурный гнет не давал се
бя так сильно чувствовать, как в 
других областях,  ибо русския власти 
не были склонны защищать католиче
скую церковь и польское дворянство, и 
зде сь полемическое дарование и фило- 
софский ум Свентоховскаго могли раз
вернуться во всем блеске . В своих 
фельетонах „Liberum veto“ в „Ежене- 
дельном обозре нии“ и в „Правде “,в  
книгах о „Происхождении нравствен- 
ных законов“ , „Вольтер“ , „Об эпи- 
куреизме “ он является неизме нно бор- 
цом за челове ческий разум,  свободу 
мысли и непримиримым врагом ми
стицизма. На этих статьях Свентохов
скаго воспитывались це лыя поколе ния 
польской интеллигенции. Положитель
ная программа Свентоховскаго сводилась 
к пропове ди культурной и экономии, 
работы „органическаго труда“. В защи
ту „органическаго труда“, демократиче- 
ских и просве тительных лозунгов 
выступает и Элиза Ожешко (1842— 
1910), одна из самых любимых в 
Польше  писательниц.  Но Ожешко но 
была такой противницей идеалистичо- 
ских порывов романтизма, как Прус 
и Свентоховский, идеалистическия нотки 
в ея собственном творчестве  звучать 
все сильне е по ме ре  развития ея писа
тельской индивидуальности, она стано
вится защитницей морали долга и жерт
вы и закончила свою де ятолыюсть гпм 
ном в честь павших борцов 1808 г.



(„Хвала побе жденным“ ). То же самое 
сле дует сказать и относительно поэ
тессы - народницы Март Копопницкой 
(1846—1910). Современник Пруса, Ожеш
ко и Конопницкой, наиболе ѳ просла
вленный из писателей этого поколе ния, 
приобре вший мировую славу Генрих 
Сенкевич (род. в 1846 г.) в начале  
своей литературной де ятельности вдох
новляется тоже демократическими тен- 
денциями польской публицистики; его 
ранние разсказы из народной жизни, 
которые, пожалуй, являются лучшими 
из всего написаннаго Сенкевичем,  со- 
гре ты неподде льной любовью к народу. 
Впосле дствии Сенкевич стал прони
каться клери кал ьно-дворянскими тенден- 
циями и в своей знаменитой трилогии: 
„Огнем и мечем“ , „Потоп“ , „Пан 
Володыевский“ дал идеалкзацию про- 
шлаго Польши. Но, несмотря на эти тен- 
денции, Сенкевич в своих разсказах 
и романах из современной жизни оста
ется истинным художником - реали- 
стом,  правдивым бытописателем и 
тонким психологом.  В творчестве  
Пруса, Сѳнкевича и Эл. Ожешко поль- 
ский реалистический роман достигает 
своего полнаго развития: он дает ве р- 
ную картину жизни и стремлений поль
скаго общества 70-х й 80-х годов.  
Польский реализм,  представленный эти
ми писателями, напоминает русский реа
лизм и отличается от французскаго. 
Ему не чуждо то, что Шелгунов пре
красно назвал „идеализмом земли“. 
Ве рное изображение жизни такой, какова 
она есть, не исключает зде сь тоски по 
лучшей жизни, стремления к идеалу. 
Это особливо ярко сказывается в жен- 
ских образах Пруса, Сенкевича и Ожеш
ко,—таких правдивых и так обве ян- 
ных поэзией, так напоминающих тур- 
геневских ж е нщин. Едва ли не самым 
прекрасным из этих женских обра- 
зов является Северина Здроевская, ге
роиня двух романовъЭл. Ожешко („Два 
полюса“ и „Ad astra“). Это одно из са
мых интимных лирических созданий 
польской писательницы, и в уста Се
верины вложила она испове дание самаго 
сильнаго своего чувства, вдохновлявша- 
го ее в т е чение всей ея сорокале тней 
деятельности—любви к родине : „Лю
блю тебя в слезах людских,  мыслях,  
де лах,  надеждах,  в снах золотыхъ

и в доле , как камень тяжелой, даже 
в твоих ошибках,  родящих тревогу 
и жалость, в сиянии и угасании славы 
твоей, в геройских думах твоих. .. 
И больше всего, сильне е всего, с наи
большей не жностью и ве рностыо,с наи
большею гордостью люблю тебя в твоем 
несчастье “ („Ad astra“). Этот гимн лю
бви к родине  роднит Эл. Ожешко с 
поэзией эпохи романтизма. Как ни воз- 
ставали писатели-реалисты против ро
мантизма, но самое сильное чувство этой 
поэзии—национальная скорбь, протест 
против угнетения родины—остались и 
у писателей-реалистов.  Нужно помнить 
только, сравнивая в этом отношении 
литературу первой половины XIX в. с 
литературой 2-й половины, что после д- 
няя, развиваясь в условиях цензуры, 
чрезвычайно подозрительной по части 
польскаго патриотизма, не могла выска
зываться так определенно, как эми
грантская литература. Несмотря на все  
разочарования, вопреки все м умерен- 
ным программам и пропове ди трез
вости, в глубине  души польская интел- 
лигенция не могла примириться с по
терей национальной независимости и в 
литературе  виде ла продолжение нацио- 
нальной жизни. В этом отношении во 
второй половине  XIX в. роман зани- 
мает ме сто романтической поэзии. Не
смотря на все  иеблагоприятныя условия, 
на гнет политической реакции,ужасныя 
цензурныя условия, плачевное культур
ное состояние края, литература в Полыпе 
растет и качественно и количественно. 
Рядом с Прусом,  Сенкевичем и 
Ожешко работают писатели старшаго 
поколе ния: Крашевский, Милковский, из
вести. под псевдонимом Ежа (1824— 
1914), в Галиции—остроумный сатирик 
Я н Л ям  (1838—1886), давший картины 
нравов Галиции. В числе  второстепен- 
ных представителей реалистическаго 
романа в Польше  сле дует упомянуть 
Габриэлю Запольскую (род. в 1860 г.), 
внесшую в польскую литературу струю 
французскаго натурализма; Клеменса 
Юношу (1849—1898),изображавшая глав
ным образом еврейскую среду, Адоль
фа ДыгасиНскаго (1839—1902), Игнатия 
Севера Маце евскаго (1839—1901). Что каса
ется поэзии, то она отошла на второй 
план.  Самыми видными поэтами этого 
периода польской литературы является



Адам Аснып (1838—1897), который ро
мантическое парение чувств соединял 
с демократическими стремлениями ве - 
ка, и Мария Конопницкая. Снова оживи
лось поэтическое творчество, уже с по- 
явлением новаго поколе ния в 90-х го- 
дах.  В конце  минувшаго ве ка в поль
ск. литературе  начинается сильное бро- 
жение. Идеология „варшавскаго позити
визма“ выдохлась, и его нужно было заме - 
нить новыми идеалами. Подросло новое 
поколе ние, котораго пропове дь трезвости 
и малых де л не удовлетворяла. В 
это время в связи с ростом промы
шленности в Царстве  Польском под
нимается волна рабочаго движения и при- 
влекает симпатии молодежи. Социализм 
приходит на сме ну демократизму и 
вторгается в литературу; в музыке , в 
драме , разсказе  и пове сти поднимаются 
социальные вопросы, всюду звучат со- 
циалистическия ноты.Возрождается новая 
польская литература, представленная 
именами Жеролискаго, Сгьрошевскаго, Рей- 
монта, Нелюевскаго, Даниловскаго, про
никнутая совсе м другим духом,  че м 
произведения писателей, выступивших 
на сцену в 60-х и 70-х годах.  Но
вое поколе ние, хотя и вынужденное го
ворить намеками, призывает уже не к 
малым делам,  а к широким исто- 
рическим задачам и подвигам,  вос- 
пе вает не трезвость и уме ренность, а 
силу личности и революционное творче
ство масс;  героем романа снова ста
новится не практический де лец,  как 
Вокульский Пруса или Полаыецкий Сен- 
кевича, a челове к,  отказывающийся от 
личнаго счастья ради социализма (Юдым 
в „Бездомных“ Жеромскаго). К этим 
новым идеалистическим призывам 
присоединяются и голоса старых идеа- 
листок - народниц:  Ожешко и Коно- 
пницкой. Те  же писатели старшаго поко- 
ле ния, которые, как Прус и Сенкевич,  
не поддаются новому настроению, теря- 
ют власть над умами молодежи. Их 
попрежнему считают большими ху
дожниками, но властителями дум явля
ются не они. Любимым писателем,  
который волнует своими произведения- 
ми читателей, является Стефан Жером- 
ский, Рядом с этим социальным те- 
чением в польской литературе  конца 
XIXв. нарождается и другое—модернист
ское с индивидуалистическими, эстети

ческими и мистическими тенденциями: 
Ян Каспрович,  Мириам (Зенон Пше- 
смыцкий), Антоний Ланге, Казимир Тет- 
майер.  Одно время вождем польскаго 
модернизма становится у роженец прус
ской Польши Станислав ІІшибышев- 
скгй, который начал литературную дея- 
тельность на не мецком языке , а в 
1898 г. поселился в Кракове  и стал 
редактировать орган польских модер- 
нистов „Zycie“. Пшибышевский, одно 
время очень греме вший, довел до са- 
мых крайних пределов индивидуали
стическую, антисоциал ьну ю тенденцию мо
дернизма; в своих статьях он пропо- 
ве дывал,  что художник стоит над 
жизнью, что ему нет никакого де ла 
до толпы, что с родиной его связыва- 
ют только расовыя особенности, а соб
ственное его творчество замкнулось в 
кругу вопросов половой любви. Но 
этот антисоциальный характер чужд 
другим представителям модернизма. 
В поэзии jКаспровича и Тетмайера, при 
всем мистицизме  перваго и эстетизме  
второго, звучат и социальные мотивы. 
Пшибышевский с его индивидуалисти
ческими лозунгами не мог быть выра- 
зителем польскаго модернизма и дол
жен был уступить ме сто вождя дра
матургу — поэту Станиславу Выспят- 
скому (1869—1907), выросшему в атмо- 
сфере  древняго Кракова и проникнутому 
национальными польскими идеалами. Вы- 
спяиский в новую форму поэзии влил 
дух с тараго польскаго романтизма, и его 
справедливо называют „неороманти- 
ком“ . До ме ре  того, как развивалось 
творчество Выспянскаго, становилось яс- 
ным,  что и модернизм в ГИолыпе  про
никнуть национальными тенденциями.На- 
циональный дух стал постепенно тор
жествовать и в социальном течении мо
лодой польской литературы. Самый вид
ный представитель этого течения, Жером- 
ский, от скорби социальной все больше 
стал переходить к скорби нациоиаль 
ной. Эта национальная струя в польской 
л итерату ре  стала особенно сильной после 
1905 г. В движении 1905 г. преобладали 
социалистические лозунги, польская со 
циалистическая партия шла во глапе 
движения, носившаго скоре о характер 
социальной револ юции, че м паци опал мм» 
освободительной политической борьбы 
Когда оно было разбито, против коемо



политическо-социалистическойидеологии 
началась реакция в польском обще- 
стве  и обнаружилась тенденция во главу 
все х требований выставлять националь- 
ныя, идее единства национальнаго под
чинить классовыя противоре чия. Эта 
тенденция ярко обнаруживается в ро- 
манах популярнаго писателя Вейсен- 
гофа („Hetmani“, 1911; „Gromada“, 1913), 
написанных на злобы дня и проводя- 
щих идею солидарности интересов по- 
ме щиков и крестьян, рабочих и капи- 
талистов.  В такие моменты обострен - 
наго национальнаго чувства, какие пере- 
живает современная Польша, трагиче- 
ским является положение писателя, ко
торый хранит в душе  социалистиче- 
ский идеал и понимаѳт,  насколько пат- 
риотическая идеология, требующая об-  
единения все х вокруг одного общаго 
нациоцальнаго знамени, на руку приви- 
легированным классам, тормозить раз- 
витиф социальной освободительной идеи 
и суживает умственный горизонт.  
Таково положение Жеромскаго: социа- 
лист и патриот в то же время, он 
глубоко чувствует социальную неправ
ду жизни и в то же время проникнуть 
тревожною думой о судьбе  нации; он 
знаѳт,  что польская буржуазия нелучше 
всякой другой, он презирает польское 
ме щанство, как и всякое другое, и в 
то же время ему дорога Польша в це - 
лом, —он хочет виде ть ее независи
мой и сильной, он страдает при мысли 
об унижении польскаго народа, остро 
чувству ет тот вне шний обруч,  кото
рый сдавливает всю польскую жиизнь 
со всеми ея внутренними противоре - 
чиями и контрастами. В произведениях 
Жеромскаго—та боль, кот. боле ет вооб
ще мыслящая часть польск. общества, 
этим и объясняется, почему он— лю
бимый писатель польск. интеллигенции.

Молодая польская литература, к пред- 
ставителям которой, кроме  названных 
выше, нужно еще отнести Андрея Стру
га—изобразителя польскаго революцион- 
наго подполья („Подземные люди“, „Зав
тра“, „Из дневника сочувствующаго“, 
„На тяжелой службе “, „История одной 
бомбы“, „Портрет“ ), Жулавскаго—поэта 
и драматурга, критика и философа, Лео
польда Стаффа—утонченнаго лирическа- 
го поэта, Владислава Оркана—бытописа
теля и поэта крестьянской жизни, Тадеу

ша Мицинскаго—-писателя-мистика, Ва
цлава Б ^ е « т а —импрессиониста,изобра- 
зившаго мир современной богемы, са
тирика Адольфа Нейверта Новачинска- 
го, — отличается болыпим разнообра- 
зием и богатством форм.  В этом 
отношении она превосходить литературу 
предыдущаго периода. Пове сть и раз- 
сказ,  хотя они представлены такими 
выдающимися художниками, как Рей- 
монт,  Жеромский и целым рядом дру
гих м е ныпаго, но все же значительная 
дарования писателей, не играют такой 
исключительной роли, как в преды- 
дущем периоде . Рядом с пове стью и 
новеллой заняла видное ме сто драма 
(Пшибышевский, Выспянский,Жулавский, 
Каспрович,  Рыдель, Мицинский, Стафф,  
Тетмайер) . В драматической литера- 
туре  особенно пышно цветет симво
лическая, фантастическая и историче
ская драма, драматическая сказка; что 
касается бытовой комедии, то она слабе ѳ 
представлена. Среди представителей по- 
следней, рядом с молодыми писате
лями (Новачинским,  Пежинским,  Ки- 
селевским)  видное ме сто занимает и 
писательница старш ая поколе ния Габ- 
риэля Запольская.

Преобладан ие драматической сказки 
над бытовой комедией в этот после д- 
ний период польской литературы нахо
дится в связи с другими явлениями 
боле е общаго характера—господством 
лирики. Если в 70-х и 80-х годах 
первое ме сто в литературе  занимали 
разсказ и пове сть, a поэзия была пред
ставлена лишь не сколькими именами, 
то с начала 90-х годов и по наше 
время мы видим такой расцвет поэзии, 
такое богатство разнообразных лири- 
ческих талантов,  что начинают го
ворить о господстве  поэзии над прозой. 
Я н Каспрович,  вышедший из среды 
крестьян прусской Польши и создав- 
ший це лый ряд оригинальных поэм,  
проникнутых жаждой ве ры, своѳобраз- 
ных по форме , мистических и реали- 
стических в то же время, написан
ных с огромным подъемом,  краси- 
вым и сильным языком („Христос“ , 
„На горе  смерти“, „Любовь“, „Куст 
дикой розы“); Казимир  Тетмайер,  пе - 
вец любви, красоты и меланхолии, вир- 
туоз слова; Выспянскищ. поэт- драма- 
тург,  настолько сросшийся с стихо-
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творной ре чью, что даже сцѳническия 
ремарки у него выливаются в форму 
стихотворений, име ющих самостоятель
ную це нность; Леопольд Смафф,  ро- 
мантик,  живущий в мире  сновиде ний 
(„Сны о силе “); Мириам,  изысканный 
эстет;  Антоний Ланге, Мицинскгй, — 
все это первоклассные мастера. За ни
ми сле дуѳт ряд второстепенных,  но 
все же даровитых поэтов (Буковин- 
ский, Новицкий, Адамович) . К этому 
нужно еще прибавить, что многиф писа
тели этого периода, выдвинувшифся в 
других родах литературы, являются 
в то же время и поэтами-лириками: 
Оркан,  воспе вающий ту же природу 
Карпат,  которая фигурирует и в его 
пове стях и драмах,  Андрей Н е моев- 
скищ в серии стихотворений выливший 
чувство протеста против социальной 
неправды, Гусшав Даниловскт^-поэть- 
социалист,  Жулавспий — философ- ли- 
рик,  и ряд второстепенных писате
лей, которые отдаются музыке  на ряду 
с писанифм пове стей и разсказов.  
Если еще вспомнить, что многия лучшия 
стихотворения самаго крупнаго поэта 
предыдущаго поколе ния Марии Коноп- 
ницкой и главное ея творение появляют
ся именно в этот период (1890—1910), 
то придется признать неоспоримым 
факт господства поэзии. Че м объ
ясняется онъ?—В Полыпе  происходит 
то же явление, что и в других стра- 
нах.  Огромный спрос на разсказы и 
пове сти, созданный газетами и журна
лами с приложениями, привел к по- 
нижению художественной техники в 
бѳллетристике : писатели спе шат,  не 
отде лывают своих произведений, пи- 
шут больше, нежели сле дуѳт,  дают 
вещи ниже своего дарования, и книжный 
рынок наводняется романами, пове стя- 
ми и разсказами, ничего общаго с ли
тературой, как искусством,  не име ю- 
щими; это вызываѳт отвращение ху- 
дожников слова, любителей изысканной 
формы, от этого рода литературы, и они 
прилагают свои силы не к прозе , а 
к стихотворной ре чи. К этим вне ш- 
ним причинам,  объясняющим новый 
расцве т поэзии, сле дуѳт присоеди
нить и внутреннюю: это — потребность 
боле ѳ интимнаго и тонкаго выражения, 
боле ѳ сложной и одинокой индивидуаль
ности современнаго художника. Лири-

ческий момент преобладает над эпи- 
ческим,  лирика вторгается и в дра
му, почему мы и видим так много 
драматических сказок и фантастиче- 
ских драм вме сто бытовой комедии. 
Лирика вторгается и в роман и в 
разсказ.  Лучший из прозаических 
писателей „молодой Польши“, Жером- 
ский, — огромный лирик.  Не говоря 
уже об его раЗсказах,  лучшия страни
цы его большого историческаго романа 
„Пепел“ , это — лирическия отступле- 
ния, это—чувства, наве янныя картинами 
природы, историческими событиями или 
историфй любви. В лиризме  главная 
прелесть историческаго разсказа Жером- 
скаго из эпохи возстания 63 г. „Ре ка- 
союзница“. Какая разница в этом от- 
ношении с историческими романами 
Сѳнкевича, сильная сторона которых 
в эпических сцѳнах и бытовых фи- 
гурах в роде  пана Заглобы. Лирика 
сказывается даже вътаком,  повидимому, 
эпическаго стиля разсказчике , как Рей- 
монт.  В лучшем из его произведе
н а —„Мужики“ есть страницы, обве ян- 
ныя лиризмом.  Самое лучшее из всего, 
написаннаго Пшибышевским,  это лири- 
ческия стихотворения в прозе , лириче- 
ския ме ста в его романах и драмах,  
где  сказывается тоска одинокой совре
менной души. Лириками в своих про- 
изведениях являются и Струг и даже 
Се рошевский, у котораго так много ме - 
ста занимают описания. Все боле ѳ зна
чительное, что создано литературой „мо
лодой Польши“ за последния 20 ле т,  
носить печать лиризма. И именно в 
это время писательница предыдущаго 
поколе ния, Эл. Ожешко, дает простор 
своему лиризму, который она таила в 
эпоху господства „варшавскаго позити
визма“. Эта нове йшая польская лирика 
стоить в преемственной связи не только 
с романтической поэзифй, но и с пове - 
стями великаго польскаго лирика XVI п. 
Яна Кохановскаго, это—све жая листва 
ве кового дерева польской поэзии,котороо 
корнями уходить в XVI ве к.  Истори- 
ческия бури и грозы, пронесшияся пад 
польской землей, рвали листья его и ло
мали ве тви, но ствола не сломили. ГІ<ь 
режив в е личиф и падение польскаго цар
ства, пережив крушение столысих ши 
дежд,  оно осталось и, продолжоя <* и. 
каждым поколением оде ваться ноишп



листвой, говорить о жизненной силе 
польской нации. JI. Еозловскт.

Польское искусство. I. Эпоха космо
политического искусства. Дохристиан- 
скоѳ искусство П. совершенно не изу
чено. Введете новаго Бога было, конеч
но, сопряжено с разрушением всего 
того, что могло „неофитам“  напоминать 
прежних,  старых и ложных богов.  
И потому все истинно-характерное, все 
своеобразно-языческое, связанное тайны
ми узами родства с культурой племен 
и рас глубокой древности, погибло, за 
весьма немногими исключениями. Мож
но, однако, полагать, что, кроме  этих 
счастливо сохранившихся памятников,  
уцеле ло и кое-что иное: не которые спо
собы подхода к материальным объек- 
там творчества, иЗве стныя формы во- 
площения эстетическаго впечатле ния и 
идеала. Для определеннаго решения это
го вопроса в польской литературе , к 
сожале нию, до сих пор не существуѳт 
достаточных данных.  Только теперь, 
в эпоху национальнаго искусства, при 
демократизации художеств и обращении 
творцов к народу, можно наде яться 
на разрешение указанной проблемы и 
иных неразрывно с ней связанных 
из первой эпохи. Ибо только в про- 
стом,  традиционно однообразном про
явивши эстетических п е р е живаний на
рода могли сохраниться живые следы 
языч. культуры. 1) Период романизма 
(Х —Х І І І  в.). В Полыпе  скрещивались 
два течения: одно из Византии via Кифв,  
другое из Рима via Чехия, Германия и 
Франция, но переве шивало всегда вто
рое и впоследствии совершенно вытесни
ло первое. Хотя влияние византинизма 
чувствуется во многих произведениях 
этого времени (напр., храмах,  церковной 
утвари), но ни одно из них не может 
быть признано чисто византийским;  бо- 
ле ѳ 'Того, не сохранилось почти ничего 
из византийско-русских произведений: 
мозаики и эмали. Интересный памят- 
ник,  несомне нно русскаго происхожде- 
ния, найден в монастыре  св. Андрея 
в Кракове . Это мозаичная картинка, на 
которой изображены Божья Матерь и 
Христос.  Христианское искусство пе- 
риода романизма было всеце ло в ру
ках монашеских орденов,  не которые 
из которых не принимали в свою 
среду ме стных жителей, т. е. поляковъ,

вплоть до XV* ст., и потому можно его 
разсматривать как незначительную, хо
тя и своеобразную, часть европейскаго 
искусства. На ряду с ним продол- 
жает существовать ex traditio языче
ская красота, мало-по-малу теряющая 
связь со своей основой — низвергну
тыми богами—и становящаяся красотой 
все низших и низших слоев обще
ства. Дома и здания этого периода строят
ся по блокгаузовой системе  (в противо
положность des pans de bois). Толстыя 
бревенчатыя сте ны, маленькия окна и 
двери, высокия крыши, не которая асим- 
метрия конструктивнаго плана—вот от- 
личительныя черты этих зданий. Баш
ни, встре чающияся в замках и косте- 
лах (castellum), играли роль наблюда
тельная пункта. Каменныя постройки 
очень немногочисленны (поляки всегда 
чувствовали к ним отвращениф: еще 
в 1744 г. князь М. Чарторыйский по- 
строил из дерева великоле пный дво- 
рец в Волчине ). Если ве рить свиде
тельству Дитмара и Длугоша, то уже 
Мѳчислав I построил восемь косте- 
лов из камня. Во времена Болесла
ва III (1102—1138), по легендарному пре- 
данию, возникли „костелы Дунина“ (77). 
К памятникам романскаго стиля от
носятся: каѳѳдральный собор в Плоц- 
ке , костелы в Сандомире  (Радомской 
губ.), Стржельне  (Вел. Кн. Познанскоѳ), 
Крушвице  (В. Кн. Познанск.), Костельце  
(близ Прошовиц— Ке лецк. губ.), Чер- 
винске  (Варш. губ.) и проч. Из скульп- 
турных произведений сохранилось очень 
мало; на первом ме сте  надлежит по
ставить высе ченныя в камне  (haut-re
lief) уродливыя челове ческия головы в 
стржельнинском костеле . Памятников 
живописи в те сном смысле , т. е. кар- 
тин на дереве , не т.  Образцы сте нной 
живописи дошли до нашего времени в 
самом жалком состоянии и незначи- 
тельном количестве . Лучше обстоит 
де ло в отношении миниатюры и эмали. 
Что касается миниатюр,  точне е—укра- 
шений на рукописях,  то оне  прекрасно 
сохранились и име ются в брльшом 
количестве . Между прочим,  богатое со
брате находится в петроградской Пуб
личной Библиотеке , перевезенное туда 
из библиотеки Залусских,  собраний 
Общества любителей наук,  из Пулав 
(Новой Александрии) и, наконец,  из ко-



стелов и католич. монастырей. Значи
тельно меньше памятников эмальиро- 
вальнаго искусства (сведе ния о них раз
бросаны по различным изданиям,  — 
в книге  Раставецкаго „Wzory sztuki 
sredniowiecznej“ воспроизведены два pe- 
ликваря X и XII в. и снабжены поясни- 
тельным текстом) . В конце  первой 
половины XIII стол, дальне йшеѳ разви- 
тие религиознаго монастырскаго искус
ства романическаго периода прерывает
ся вторжением монгольских варва- 
ров.  Сгорают города и села, расхища
ются собранныя сокровища. И когда во 
второй пол. XIII ст., точне ѳ, в.  начале  
XIV в., жизнь польскаго народа верну
лась в боле ѳ нормальное русло, то уже 
не было различия между христианским 
и языческим элементами в искусстве , 
но между искусством высших (король, 
вельможи, епископы) и низших (шлях
та, ме щане, крестьяне) слоѳв общества. 
Между прочим,  необходимо отме тить 
стремление к постройке  каменных,  а 
не деревянных зданий (гл. обр. как 
противове с появившемуся тогда огне- 
стре льному оружию): возникают гроз
ные замки, города окружаются сте нами, 
появляется в них тенденция строить 
в вышину, столь неприятная полякам,  
и защищенные городскими укре пления- 
ми костелы начинают терять свой „об- 
ронный“ характеръ.

2) Пер иод готики (X III—X V I  вв.). По
скольку в п е риод романизма искус
ство чужеземнаго происхождения нераз
рывно связывалось с новой религией и 
римско-французской культурой (ордена: 
бенедиктинцев,  цистерцианцев) , кон
центрировалось в монастырях,  разно
силось по всей земле  слугами Христа— 
священниками и монахами, подавляя 
многия проявления самобытно-традицион- 
ных эстетических эмоций,—постольку 
в период готики искусство это, вы
ступая на религиозном фоне , сплетает
ся с не мецкой культурой, сосредото
чивается в цехах,  распространяется 
вме сте  с призванными в разграблен
ный иопусте вшия ме ста „колонистами“ 
и выте сняет в городах националь- 
ную самостоятельность. С влиянием 
цехового искусства вступает в борьбу 
уже не народ,  не польская культура, 
но лишь соперничают прежние носи
тели знамен художества — монастыри

(гл. обр. итальянскиф и французскиф) и 
предве стники будущаго, третьяго перио- 
да, иностранные све тскиф и свободные 
художники. С другой стороны, чужезем
ное искусство поддается влиянию ме ст- 
ной среды. В цехи и монастыри прони- 
кают поляки и уже в XV в. (см. краков- 
ские Acta consularia) составляютъ’в них 
большинство. Этим объясняется по- 
явление в XVI в. национально-натура- 
лизационной тенденции, которая, однако, 
успе ла выразиться только в екромных 
попытках творчества. Есть основания 
полагать, что, напр., в области архитек
туры мог бы расцве сти польский готи- 
ческий стиль, если бы не поме шало преж
девременное вторжение стиля Возрожде- 
ния. На это указывает не которая ори
гинальность в постройках висляно- 
балтическаго стиля (германо-прусскаго 
происхождения; прим. Collegium Jagiello- 
nicum в Кракове , костел св. Анны в 
Вильне ), изве стныя видоизме нения ха
рактера архитектурной скульптуры, — 
пропорции башен и проч. Кроме  ука- 
занных главных течений, во втором 
периоде  мы наблюдаем и иныя, отме - 
ченныя в эскизе  романическаго перио- 
да: восточное, византийское и византий- 
ско-русское. В частности об этом 
после днем.  Король Владислав II Ягел- 
ло выписал художников- живописцев 
из Руси для производства полихроми- 
ческих работ в вавельском замке , 
соборе  и иных костелах.  Из них 
уце ле ла сте нная живопись в свенто- 
кржиской каплице  на Вавеле . Что ка
сается готическаго стиля, то он поя
вился в Полыпе , пройдя Германию, т. ѳ. 
с не мецкими наслоениями. Архитектур- 
ных памятников сохранилось очень 
много. Первые признаки готическаго сти
ля заме чаются в „ивонских“  косте
лах,  т. ѳ. построенных Ивоном,  кра- 
ковским епископом,  в 1219—1229 гг. 
(в Сандомире -—Радомск. губ., Конске — 
Радомск. губ., Могиле  под Краковом,  
Славкове  — Ке лецк. губ. и проч.). К 
произведениям чистой готики относят
ся костелы: св. Екатерины, Доминикам - 
ский, св. Креста, Божьяго Те ла—в Кра- 
кове  и др. Не без и нтересно отме тить, 
что ве нские архивы упоминают о поля 
ках Николае  и Тобии из Кракова. К 
постройке  костела св. Совастиана п 
не  был приглашен поляк,  Октапий



Вольцнер из Кракова, а знаменитые 
архитекторы Генрих и Петр Арлеры 
тоже, ве роятно, были по происхождению 
поляки. Стиль и характер построек,  
возводимых иностранцами и их поль
скими последователями, конечно, отра
зился на городском вообще строитель- 
стве , которое до XVIII и даже XIX ст. 
(включительно) было деревянное. Город
ское же строительство повлияло на де
ревенское, и с XIV* в. заме чаются усадь
бы (dwory) боле ѳ зажиточных поме щи- 
ков особаго ме щанско-шляхетскаго ти-

Вита Ствоша (1438—1533), скульптора 
живописца, гравера и архитектора-инже- 
нера. Воспитанный на образцах фран
цузскаго и нидерландскаго искусства, 
он,  правда, не созидает польскаго 
искусства, да это было и невозможно в 
то время, но своими мощными и пре
красными творениями создает це лую 
эру не только в Полыпе , но и в Гер- 
мании, — увлекает пламенным талан- 
том иных и оставляет массу подра
жателей и учеников.  К после дним 
относятся и Альбрехт Дюрер и Мат-

Collegium Jagiellonicum в Кракове .

па. Однако, барское строительство в це - 
лом осталось вполне  оригинальными 
До конца XVII ст. преобладает „оброн- 
ный“ характер,  и потому шляхетския 
родовыя гне зда называются—fortalitia. 
Та же идея проводится в деревянных 
костелах,  вообще принципиально от- 
личных по конструкции от городских 
храмов.  Наконец,  крестьянскиф дома 
{chahipy, chaty) совершенно не изме ня- 
ют своего типа. Готическая скульптура 
достигает высокой степени совершен
ства в произведениях величайшаго 
польскаго художника этого периода —

ве й Шонгауэр и Гольбейн Старший. 
Произведения его находятся въболыпом 
количестве  в Кракове , зате м в Це- 
шине  (Тешене —княжество Цѳшинскоѳ), 
Тарнове  (Галиция), Вроцлаве  (Брес- 
лавл ь), Шамотулах (Самтере —княж. По- 
знанскоѳ), Мюнхене , Нюренберге , Бам- 
берге , Зальцбурге , Ве не , Инсбруке , Па- 
риже , Лондоне  и проч. Скульптура того 
времени выражалась, гл. обр., в фор- 
мах архитектурных украгаений, свой- 
ственных вообще готическому стилю: 
памятники, алтари и проч. Живопись 
в период готики сильне ѳ всего разви



лась какъминиатюра,но существует так
же живопись на стекле  (vitraux), дереве , 
сте нах (полихромия) и т. п. В области 
миниатюры с особой силой конкуриро
вали между собой цехи и монастыри, но 
и зде сь, как в иных видах живопи
си, а также архитектуре  и скульптуре , 
видим сле ды де ятельности приезжих 
свободных художников,  прежде всего 
французских (напр., Генрих Парлер) , 
приглашаемых ко двору. К сохранив
шимся памятникам относятся: Еванге-

упомянем об алтаре  костела св. Ни
колая в Кракове , картине  в пржевор- 
ском костеле  (Галиция) и триптихе  
св. Иоанна в краковском костеле  св. 
Екатерины.—Искусство готическаго пе- 
риода отлично от искусства романиче- 
скаго не только как м е не ѳ духовное, ба
зирующееся на иных основах (между 
прочим,  боле ѳ демократа чных и све т- 
ских) , но и как искусство боле ѳ срод
нившееся с нацифй. По отношению к 
живописи данный признак заме тенъ

Часовня „Сигизмундов“  в к а ф е дральном соборе  на Вавеле  Краков) .

лиф краковскаго каѳѳдральнаго храма— 
XIV в., „Isidorus de Origine rerum“ конца 
XIV и нач. XV в. (см. собр. в петрогр. 
Публ. Библ.), молитвенник вроцлавской 
библиотеки (Бреславль) и мн. др.; неболь- 
шиф фрагменты сте нной живописи в 
Лондзе (Калишск. губ.), въ’краковском 
монастыре  св. Екатерины и костеле  св., 
Креста и не к. друг.; три vitraux в косте- 
ле  Де вы Марии в Кракове , витро вроц
лавской каѳѳдры и немн. др.; наконец,  
из памятников живописи на деревѣ

при падении цеховых школ (краков
ской, потом вроцлавской, познанской, 
торунской и не сколько позже Л Ь В О В С К О Й )’ 

под давлением новаго искусства—фран- 
цузов,  итальянцѳв и не мцѳв,  — не 
сте сненнаго старыми канонами и трафа
ретами. Именно, в ме щанской сроде — 
низшаго духовенства и отчасти простого 
народа — цеховая живопись сохранила 
свой авторитет. Падение цехового искус
ства, как такового, продолжается до 
1797 г., когда цехи живописцов преобра



зовываются в первую „вольную“ школу. 
Цехи ремесленников сохранились по 
настоящее время.

3) Период гуманизма начинается в 
Полыпе  в XVI в. и продолжается до кон
ца XVIII (1796). После  периодов рома
низма и готицизма, когда искусство бы
ло слугою религии, приходит гуманизм,  
и искусство начинаѳт служить челове - 
ку. In Polonia чужеземная красота явля
ется decorum королевскаго двора, зам- 
ков,  дворцов,  „резиденций“ „можно- 
владцѳв“ . Монументальное искусство 
итальянцѳв и французов,  шедевры 
не мцев далеко не могут передать ха- 
рактер этого периода. Необходимо при
нять во внимание богатое убранство вели- 
коле пных построѳк:  гобелены, материи, 
золоченую ле пку, картины, сте нную и 
потолочную живопись, оружие; поздне ѳ 
чудные парки, фонтаны и всегда громад
ное множество золотых и серебряных 
предметов роскоши, венецианских со
судов,  драгоце нных камней, фарфора 
и проч. В этом искусстве  чужеземнаго 
происхождения выступают все с боль
шей ясностью сепаративный тенденции. 
Так,  во второй пол. XVIII ст. живопись, 
проявляясь, гл. обр., в портретах и ис- 
торических картинах,  завоевываѳт 
себе  вполне  самостоятельное положение, 
благодаря чему в XIX ве ке  она могла 
сыграть столь крупную роль. В п е риод 
гуманизма (оставившаго болыпий сле д 
в эстетических п е реживаниях поля
ков,  че м искусство романизма и го
тицизма) заканчивается органический 
разрыв искусства с национальной 
культурой, и зарождается против это
го явления реакция в среде  патрио- 
тов.  Архитектурные стили чередовались 
сле дующим образом.  Во время цар- 
ствования Сигизмунда I и Сигизмунда II 
Августа из Италии переносится стиль 
Возрождения, при королях Сигизмунде  
III и Владиславе  IV появляется барок
ко и рококо, Августы II и III дают 
не мецкое барокко (zopf) и, наконец,  в 
„станиславовскую эпоху“ (1794—1795)— 
стиль Людовика XVI, перешедший за- 
те м в ампир.  К многочисленным 
стильным постройкам этого периода 
относятся: замок в Голухове  (Вел. Кн. 
Познанское), „ратуш“  в Познани, кра- 
сичинский замок (Галиция), кармелит- 
ский монастырь в Б ердичеве , вишне-

вецкий замок (Волынск, губ.), кристино- 
польский дворец,  дворец Брюля в 
Варшаве , „châteaux“ кн. Сангушека в 
Заславе , „Поле сский Версаль“ в Бе ло- 
стоке , вилляновский и лазенковский двор
цы, иныя здания в Кракове , Варшаве , 
Познани, Львове , Кременце  и мн. др. 
На ряду с ч е редованием стилей и влия- 
ний (итальянцев,  француз, и не мцев)  
изме няется структура построек.  Все  
замки XVI и перв. полов. XVII в. были 
„оброннаго“ типа (двух видов:  агх и 
„обронная резиденция “); в конце  XVII в. 
появляются дворцы, и вскоре  зате м 
начинает п е р е ве шивать тип итальян- 
ских вилл и французских „châteaux“. 
Шляхѳтскиф „дворы“ и „дворки“ въХѴІ—
XVII вв. обогащаются не мецкими „ган
ками“ („ганек“ =крыльцо), а в концѣ
XVIII ст.—барочными мотивами. И эти 
приобретения прочно срастаются с пре
жними архитектурными элементами; од
нако общий характер— „обронность“ — 
пропадает.  Самобытный польский ха
рактер сохраняется в хозяйственных 
постройках (lamusy, skarbce, épichlerze), 
зае зжих домах (gospody), синагогах 
(bôznice) и „костелках“ , хотя и здесь 
редки здания без приме си мотивов 
Ренессанса. Меньше всего пострадала 
типичность крестьянских построек. — 
Скульптура третьяго периода мало - по
малу выходит из зависимаго отноше- 
ния к архитектуре  (прим. „каплица" 
Сигизмундов на Вавеле  —1620 г., ко- 
стел св. Петра в Вильне  — 1677 г.) и 
приобре тает полную автономию. Доста
точно упомянуть о колонне  Сигизмун
да III (1644), статуях Саксонскаго сада 
(1728)—в Варшаве  и мраморной фигу- 
ре  Августа III (1755) в Гданске . Деко
ративная скульптура чаще всего встре - 
чаѳтся в костелах.  Во второй пол. 
XVIII в. она совершенно теряет серь
езный характер и уступаѳт ме сто жи
вописи al fresco. Живопись во время 
гуманизма распадается также на два 
вида: декоративную и „свободную“. Пер
вая является продолжением такой же 
живописи прежних периодов,  но зави- 
сит у же нечюлько от архитектуры, но 
и от „свободной“ живописи и ея тече- 
ний (прим. фрески в н е све жском ко- 
стеле , постр. 1686—1688 гг., сте нная и 
потолочная живопись варш. замка при 
кор. Сигизмунде  III, мозаичныя карти



ны раб. I. Гофмана в краковском ко- 
стеле  пиаристов,  постр. 1720—1759 гг., 
живопись радзивиловской „Аркадии“, по
стр. 1778). Декоративная стильная живо
пись исполнялась не мецкими и фла
мандскими художниками вплоть до кон
ца XVIII ст., когда их выте снили фран
цузы. Второй вид,  свободная живопись, 
возникает из миниатюр и развивает
ся с появлением в XV ст. холстов 
(вме сто прежних досок) .

В Польше  новую эру открываѳт 
Т. Долабелла (1600) и талантливый по-

JI. Смуглевича (1746—1807), впосле дствии 
директора виленской школы с 1797 г., 
в Польше  выступаѳт еще другое те
чете, столь характерное для европей
ской эпохи Возрождения,—натурализм,  
стремление к природе , к ч е лове ку, 
как таковому, к отрешению от кано- 
нов,  формул и всякой условности. От- 
цом его был француз,  Норблен (Jean 
Pierre de la Gourdaine, 1745—1830), при
званный в Варшаву меценатом А.Чар- 
торыйским и воспитавший А . Орловскаго 
(1777—1832), М. Плонскаго (1782—1812),

Лазенковский дворец в Варшаве .

сле дователь Рубенса—монах Ф.Лексщ- 
%ий (ум. 1668); и эти два течения: италь
янское и фламандское проходят че
рез весь XVII в. Зате м появляется 
via Ве на живопись стиля Людовика XIV, 
онемеченная, неуклюжая, поздне ѳ изящ
но напудренная — через Дрезден.  На 
ряду с дворцовым, изнеженным,  раз- 
вращенным и манерным искусством,  
которое культивировалось в мастер
ской Баччиарелли, на ряду со скромной 
де ятельностью первой свободной школы 
живописи к Кракове  (привилегия Авгу
ста III 1746 г.) и псевдоклассицизмомъ

А. Оборскаго (1779—1841) и др. А. Орлов- 
ский, боле ѳ изве стный в настоящее вре
мя, является типичным и первым 
представителем польскаго (не в смы- 
сле  стиля, но характера) искусства на 
Се вере  (Петроград) , подобно тому, как 
Ходовецтй (Берлин) , Конич (Рим) , 
Еухарский (Париж)  были его предста
вителями на Западе . В заключение вто
рой эпохи нужно подчеркнуть, что поль
скаго искусства в ней не т.  Но утвер- 
ждение будто тогда существовало только 
иностранное искусство в Полыпе  — 
французское, немецкоѳ, итальянское —



было бы заве домо ложно. Единственно 
правильное определение таково: в кос
мополитической эпохе  мы име ѳм де ло 
■с искусством чужеземнаго происхо- 
ждения, насаждаѳмым в подавляющем 
болыпинстве  случаѳв иноземцами, не 
успе вшим перейти в плоть и кровь 
польской культуры, хотя и заме чаются 
в н е м изве стныя попытки национали- 
зации на ряду с появлением не кото- 
рых характерных,  чисто ме стных 
черт и особенностей,—с другой сто
роны, с искусством языческо-нацио- 
нальным (поде лившимся зате м на на
родно-деревенское и деревенско-шляхет
ское), которое или (первое) не смогло 
развиться до высоты „стиля“, или (вто
рое), подпав под влияние „чужестран- 
наго“ и „городского“, не суме ло творче
ски переработать „новшества“. Иными 
словами: искусство космополитической 
эпохи в Польше  может быть названо 
польско-бытовым искусством (а не 
польско - культурным искусством) , — 
оно боле ѳ зависе ло от р е лигиозных,  
политических,  военных,  торговых об- 
щений с иными странами, че м от на- 
ционально - эстетических идеалов.  Но 
именно в тот момент,  когда эти идеа
лы начали вырисовываться на фоне  „пе- 
реоце нки“ и перегруппировки „все х 
це нностей“, когда нарождалась новая 
Польша, тогда разразилась стихийно- 
культурная катастрофа—раздел на три 
части, лишение возможности государ
ственнаго самоопреде ления, в частно
сти, лишение условий нормальнаго раз- 
вития эстетических эмоций.

II . Эпоха нацгональнаго искусства. 
Идейный период (XVIII — XIX ст.). Хо
тя уже в XV в. поляки уе зжали для 
окончания образования за границу (в 
Италию), хотя лучших образцов искус
ства было много в болыпих городах 
Ре чи Посполитой, хотя короли (особенно 
Казимир Вѳликий, Сигизмунд I, Си- 
гизмунд II, Сигизмунд III, Влади
слав IV и Стан. Авг. Понятовский) и 
вельможи поощряли и щедро поддержи
вали искусство, однако, польских ху- 
дожников было сравнительно мало и 
еще меньше творцов.  Этот факт объ
ясняется характером польскаго шлях
тича и „пана“. Управление име нием,  
война и политика це нились выше все
го. Искусство было только игрой, раз-

влечением,  средством для вне шняго 
изображения мощи или увеличения сла
вы „магната“. И только тогда, когда 
искусство становится глубокой потреб
ностью интеллигенции, и политика боль
шого „стиля“ (государственная) стала 
недоступна, нарождается польское ис
кусство. На эту те сную связь искусства 
с потребностью переживать великия 
идеи указывает то явление, что преж
де всего расцветает литература (Миц- 
кевич,  Словацкий, Красинский) и за- 
те м только появляются живописцы: 
проникновенный исповедник нации,Ма- 
тейко и лирический пе вец героиче- 
скаго мученичества Гроттгер.  Польша, 
лишившись государственно - правового 
самоуправления и единства на этой осно- 
ве , стремится к нему в XIX ст. на 
почве  патриотизма (amor patriae) и к 
началу XX в. достигает высокой степе
ни культурнаго самосознания. Взаме н 
утраченнаго политическаго единства ис
кусство создает эстетическое единство, 
которое является также те м „радуж- 
ным мостом“ , по коему проходит 
интеллигенция к народу, — не зате м,  
чтобы „опроститься“, но дабы вырабо
тать истинно - национальную культуру, 
охватывающую все  классы, все  истори- 
ческия наслоения. Эта глубокая патриоти- 
ческая тенденция сталкивается не толь
ко с пережитками былого, но и с со- 
временным искусством других на- 
родов,  проникающим под „модным“  
ярлыком космополитизма („modern sty
le“, „l’art nouveau“, „Jugendstil“, „сецес- 
сия “), и с увеличивающейся дифферен- 
циацифй общества в самой Полыпе . 
В борьбе  с этой после дней происхо
дить интересный феномен:  специали- 
зация самих художников по разнока- 
либерным видам и подвидам искус
ства. Таким путем усиливающийся па- 
триотизм из польскаго идейнаго ис
кусства, с характерным интеллекту- 
альным отпечатком,  вырабатывает 
искусство польских художников,  ис
тинно-польское, национальноѳ искусство. 
Вышесказанное в полной ме ре  отно
сится к живописи, меньше к скуль- 
птуре  и еще меньше к архитектуре .

Городская архитектура идейнаго пе- 
риода прошла два фазиса развития. В 
первом,  с конца XVIII ст. и до поло
вины XIX, преобладаѳт стиль ампиръ,



а со второй половины XIX в. начинает
ся полный упадок стильной архитек
туры: в зданиях общественнаго харак
тера переве шивает псевдо-ренессанс,  
в костелах— псевдо-готический стиль. 
В конце  XIX ст. чужеземное влияние ко
снулось источников строительства — 
крестьянских изб.  В Татры вме сте  
с туристами проникаѳт „швейцарский 
стиль“, в иныя ме ста „стиль“ немец- 
ких колонистов.  Однако, именно тогда 
возникло то мощное национальноѳ тече
т е ,  которое, не желая име ть ничего об-

кам (lamusy etc.) и „обронным дво- 
рам“ . Руководясь не шовинизмем или 
праздным изнеженным эстетизмом,  
но сознанифм глубокой национальной 
потребности, пионеры этого течения: Cmar 
нислав Виткевич (живописец и ли- 
тератор,  р. 1851 г.) и Владислав Ma- 
тляковский (доктор медицины) при
нялись за изучение стильных подга- 
лянских хат,  как фундамента поль
ской архитектуры, польскаго т. наз. при
кладного искусства и одной из основ 
польской скульптуры и живописи.

Дом- особняк в подгалянском закопанском стиле ) по плану С. Виткевича.

щаго ни с привитыми деревне  (dwory, 
dworki etc.) ренессансными и барочными 
мотивами, ни с бареким ампиром 
(концаХУІІІ и нач.ХІХв.— „biate dwory“), 
ни с псевдо - ренессансом,  псевдо-го
тикой, „ве нским“  стилем,  „модерна- 
ми“, вообще, всякой чужеземщиной и 
бѳзстильным космополитизмом,  обра
тилось к традиционно сохранившимся 
памятникам „старины глубокой“: ха- 
там шлионзским (Силезия),ловичским 
(Варш. губ.), мазовецким (Варш. губ.), 
подгалянским (Татры), уцеле вшим 
костелкам,  хозяйственным построй-

Скульптура даннаго периода, формаль
но свободная от служебной зависимо
сти по отношению к архитектуре , не 
развивается самостоятельно. В первой 
половине  XIX ст. можно заме тить влия- 
ние строительства, во второй половине — 
живописи. В техническом смысле  поч
ти вся скульптура XIX в. националыю не
самостоятельна. Патриотическия эмоции 
выражены в этом роде  искусства яс- 
не ѳ и определенне ѳ, че м в архитек- 
туре , о чем свиде тельствуют:  краков- 
ские памятники В. Зале скому (поэт;  раб. 
Велионскаго), Ф. Рейтану (член сейма



1773 г. — патриот) , А. Мицкевичу (раб. 
Рыгера), A. Фретро (поэт) , А. Гроттгеру 
(раб. В. Шимановскаго, род. 1859), Копер
нику и Матейко (раб. К. Годебскаго, 
1836—1909), победы под Грюнвальдом 
(1910, раб. А. Вивульскаго, арх. и скульп., 
род. 1869); варшавский памятник А. 
Мицкевичу, ченстоховский—Кс. Кордец- 
кому (1859, раб. Г. Статлера), зате м де
сятки надгробных памятников в ко- 
стелах,  громадное количество кладби- 
щенских памятников и монументов 
и, наконец,  целый ряд „идейных“  
композиций, из котор. на первом ме сте  
сле дуѳт поставить „Шествие на Вавель“
В. Шимановскаго. „Amor patriae“ в на- 
чале  XIX в. сплетается с религиозными 
идеями, а под конец XIX и в нач. 
XX ст. — только с эстетическими эмо- 
циями, которыя, однако, в скульптуре , 
как таковой, недостаточно сильны, что
бы привести к польскому стилю. Слово 
теперь за архитектурой.

Тонко и могуче сплетается патрио* 
тизм с эстетизмом в живописи по- 
сле дняго периода. Первый (т. ѳ, патрио- 
тизм)  преобладает в картинах исто- 
рическаго сюжета и батальной живопи
си, расцве тающей после  после дняго 
польскаго возстания 1863 г., эстетизм—  
в жанре  и пейзаже . Что касается тех
ники, то она вплоть до XX ст. космопо
литична. Только в после днее время за- 
ме чаются первые предве стники дей
ствительно национальной, стильной тех
ники: стилизация (Ст. Выспянский, I. 
Мехоффер,  М.Ваврженецкий, К. Сихуль
сти), символизм (Я. Мальчевский), как 
непосредственный преѳмник польской 
романтики (Мицкевич,  Словацкий, Кра- 
синский, Шопен,  Матейко, Гроттге р ) , 
усиленное обращение к объектам поль
скаго ме стнаго быта: горам (Стан. 
Виткевич,  В  л, Яроцкий, Леон Вычул- 
ковскгй), деревьям (I. Рапацкий), зда- 
ниям (Цеслевскгй, Тондос,  М. Тржебин- 
скии) — вообще польской среде  >(А. Be- 
руш- Ковальский, см.—все  пейзажисты и 
жанристы после дних десятилетий) и 
появление выдающихся портретистов 
(Т. Аксентович,  Л . Хоровиц,  Стан. 
Ленц,  Я. Рембоеский, А. Боравский, 
К. Похвальский, А. Бознанская). В жан
ре много шляхѳтскаго темперамента и 
юмора (Ф. Костржевский, Ал. Рачин- 
ский, 1822—1889), поэзии (Ал. Котсисъ,

1836—1877) и своеобразной красочной  
жизни (IT. Михаловский, 1800—1855, Ал. 
Г иерымский, Ф. Рущиц,  Ю. Фалат,  
Владимир Тетмайер,  Вик. Водзинов- 
ский и др.), но он интересен прежде 
всего как красота, как мастерская пе
редача народнаго сюжета. То ж е самое 
можно сказать и о пейзаже . Ни Войце х  
Герсон (род. в 1834 г.), ни Т. Шер мен- 
товский (1833—1876), ни Ал. Грилевский 
(1833—1879), ни Иосиф Хелмонский (род. 
в 1850 году) не создали вполне  само- 
бытнаго польскаго стиля (чего нельзя  
сме шивать с индивидуальным сти- 
лем) .

Жанровыя и пейзажныя произведения 
преобладают в живописи конца ХУIII 
и нач. XIX вв. Картины историческаго 
сюжета писались уже многими худож
никами псевдо-классическаго и академи- 
ческаго направлений (Я. Рустем,  1770— 
1835, A. Бродовский, 1784—1832; В, Стат- 
тлер,  1800-1882, К. Каневский,1&09~1810, 
Р. Хадзевич,  Я н Птарский, 1794—1859), 
но высшей точки развития достигла 
историческая живопись (Ал. Лессер,  
1814—1884, Т. Симмлер,  1823—1868, В. 
Герсон,  Генр. Пилляту, 1832—1894, Вл. 
Л уицкевич и мн. иные представители 
так наз. исторической школы, наход. 
под влиянифм французскаго juste-mi
lieu, мюнхѳнскаго историческаго роман
тизма и дюссельдорфскаго сентимента
лизма) в лице  гениальнаго художника 
и величайшаго патриота Яна Матейко 
(1838—1893). Его современник Артур 
Гроттгер,  полуисторический мастер и 
полубаталист (1837—1867; знаменитые 
циклы: „Polonia“, „Lithuania“, „Война“), 
в эстетическом отношении подвержен
ный влиянию академизма, может быть 
разсматриваем как звено, соединяю
щее прежнихъбаталистов (ученикъНор- 
блена, Г. Забелло, 1788—1850, учен. Ор
ловскаго, П. Михаловский, Леон Кос- 
сак,  1815 — 1877, Юлий Коссак,  д. Ан- 
дриолли, 1837—1893) с новыми, с од
ной стороны, и с другой стороны—ху- 
дожников „исторической школы“ с 
их непосредственными преемниками, 
современными мастерами баталистиче- 
скаго сюжета (I. Брандт,  Войце х  Кос
сак,  Б . ГелСбаржевский, Я н Розен,  
Я н Хелминский, Виктор Мазуровский, 
К. Лулавский, Вацлав Павлишак,  G. 
Розвадовский и пр.). Характерными пред-



ставителями гпатриотизма в польской 
живописи перваго периода национальной 
эпохи следуѳт признать Я. Матейко и
А.Гроттгера, зате м Хелмонскаго, Маль- 
чевскаго, Тѳтмайера; представителями 
эстетизма являются: Генрих Семирад- 
скгй и Франциск Жмурко, зате м Вла
дислав Подковинский, Стефан Бакало- 
вич и Вильгельм Котарбинский.

Произведения религиознаго сюжета, бо- 
ле е многочисленныя в нач. XIX ст., 
к концу периода встре чаются реже и 
приобретают все боле е национальный 
отпечаток.  Из художников этого ро
да живописи упомянем:  Иосифа Б ух- 
биндерау Франциска Крудовскаго, Петра 
Стахевича и I. Менцину-Ержеша.

Специфическим признаком третьей 
эпохи (поскольку возможно судить об 
неоконченном) , в отличиф от космо
политической эпохи, является стнхийно- 
культурное стремление к достижению 
максимума национализации искусства; 
отличительным признаком ея перва- 
го периода—воплощение в н е м самых 
великих и сокровенных националь- 
ных идей. Эти идеи переходят из 
литературы в живопись, слегка заде - 
вают скульптуру и достигают архи
тектуры,—зде сь заме чается раздвоение: 
национальныя идеи единства отчасти 
перебираются в науку (статистику, по
лит. экономию, философию и проч.), от
части, характерно изме няясь, проника- 
ют в жизнь (правовая политика, об
щества и союзы, школы, газеты),—идеи 
национальнаго отличия обращают твор- 
цов к изследованию „старины глубо
кой“ (археология, народове дение, история 
и проч.) и поискам сущности поль
скаго „Kröla Ducha“. G. Боравский.

Б и б лиография  П ольш и. 1. Польская историография и  
источникове де н ие . Польская историография не обладает 
в настоящее время це льным изложением нстории поль
скаго народа, соотве тствующим современному состоя- 
нию монографической разработки отде льных эпизодов 
ея и издания источников.  Труды Шуйского (4 тома, до 
1795, изд. 1861— 1866), Моравского (6 томов) , К аро , M o - 
рачевскаго и др. устаре ли. Из боле е старых це льных 
обзоров наиболе е це нным остается доныне  «Очерк 
истории Польши» (Dzieje Polski) профессора М . Б обр- 
ж инскаго (1879, Б-ѳ издание 1888, русский перевод 
в 2 томах 1888— 1891, под редакциею профессора Ка- 
ре ева). Переведенная и на русский язык книга В . Смо
ленского (Грабенскаго) «Иотория польскаго народа» прио- 
бре тает це ннооть только в изложении событий X V III в ., 
тогда как вся предшествующая эпоха изложена сум
бурно и не соотве тствует уровню современной разра
ботки истории Польши. Очерки Левицкого, Шуйского, 
Соколовского и др. кратки, и не могут удовлетворять 
требованиям специалистов и высшей школы; на русский 
яз. они не переведены. На русоком языке  самостоя- 
тельных це льных очерков иетории Польши не име етея;

есть монографии проф. К аре ева о сейме , о падении Польши 
в X V III в ., о реформах X V III в ., М якот ина , Горе
мыкина  о польском крестьянстве , Любовича, К аре ева, 
Ж уковича и др. о польских религиозных движениях 
X V I в. и т. д . Хорошее руководство по истории государ
ственнаго строя Польши представляет труд Ст. К ут - 
шеба (S t. Kutrzeba, Historya ustroju Polski w zarysie. 
1-е изд. 1905, 3-е изд. 1912, есть рус. пер.), кот. сле дует 
дополнить критическим разбором О. Бадьцера («К 
истории общественно-государственнаго строя Польши», 
рус. пер. 1908). Це льный обзор истории польскаго на
рода в X IX  ве ке  даѳт 4-томноѳ роскошное издание 
проф. А . Соколовского, доведенное боле е подробно до 
конца возстания 1863 г. и отличающееся болыпим без- 
пристрастием.  Эпоха 1864— 1907 в Ц. Польском изло
жена в соч. А . Погодина , «Главный течения польской 
политической мысли (1864— 1907)», 1907. Общий обзор 
течений в польской историографии представлен в кри- 
тических статьях В . Смоленского «Szkoly historyczne 
w Polsce» (Pis. Histor. t . III . 1901) и В . Собе скаго «Pes- 
symizm a optymyzm w historyografii polskiej» (Stud. 
Histor. 1912). Оба эти изсле дования указывают на обще
ственный тенденции, господствовавшия в польской 
историографии под влиянием точки зре ния на причины 
катастрофы, постигшей польскую государственность 
в конце  X V III в. Лишь в пооле дния десятиле тия 
польская наука отде лывается от этих тенденций, и 
историография Польши получает вполне  научный ха
рактеру каким отме чены работы в журналах «Kwar- 
talnik Historyczny», «Przeglqd Historyczny», в изданиях 
Краков. Акад. Наук и т. д. Очень це нны собрания моно- 
графий по истории Польши в X V III и X IX  в.,'*под общей 
редакцией проф. Аскеназы , и монографий по истории 
польскаго права, под ред. проф. О. Бальцера. Полная 
библиография по истории П . доведена до 1900 г. в 3-том
ной «Bibliografia historyi polskiej», под ред. проф. 
Ф инкля. Краткиф систематическиф обзоры важне йших 
сочинений у  Кутшебы, Бобржинскаго и др.

Источниками по истории Польши в средние ве ка 
служат как иностранныя ле тописи и хроники, так и 
туземные историки: Галл (Анониму или МартынъГаллу 
в нач. X II  в., лучшее издание Финкля, 1899), епископ 
Винцентий ,сын Кадлубка (иначе Кадлубек,  в X III  в.), 
архидиакон гне зненокий Ян из Чарнкова (в X IV  в.) 
и составитель полнаго овода польской истории до 1480 г. 
архиепископ яьвовский Длугош (изд. Пшездецкаго, 
1867). Кадлубек и Ян из Чарнкова вошли в «Monu
menta Poloniae Historica»(15 том., 1863 и с л е д.), где  были 
напечатаны и другие источники по истории Польши в 
средние ве ка (хроники, жития святых,  политическия 
разсуждения и т. д .). Оце нка этих источников с точки 
зре ния их исторической достове рности была сде лана 
Цейсбергом в весьма це нных сочинениях:  «Die pol
nische Geschichtschreibung des Mittelalters» (1873) и «Vin- 
centius Kadlubek» (1869). О других средневе ковых 
исторнках Польши см. А . Погодин,  «Лекции по истории 
польской литературы» (I. 1913). Другими изданиями, 
представляющими собрания источников,  служат «Scrip
tores Rerum Polonicarum» (с 1870 г ., продолжающееся 
издание Краков. Акад. Наук)  и «Zrôdla dziejowe» (глав
ным образом,  но не исключительно источники по 
истории польских окраин в X V I в.). В  первое издание 
вошли хроника продолжателя Длугоша, Вановскаго, 
хроника Темберскаго (X VII в .), протоколы не окольких 
сеймов X V I в ., выписки из иностранных архивов 
и т. п. Для истории Польши в X V I в. представляют 
большой интерес хроники современникову Оржехов- 
скаго, Бе льскаго, Гурницкаго, Кромера и др. В X V II в.* 
очень це нны мемуары типичнаго польскаго шляхтича 
Паска; в X V III и X IX  вв. мы име ем уж е весьма 
значительное число как мемуаров,  так и разнаго 
рода документов.  Специаяьно дипломатической и иной 
переписке  X V  в. посвящены «Monumenta medii aevi 
historica, res gestas Poloniae illustrantia». Сообщения nau- 
ских нунциев о Польше  sa время 1548— 1890 при
ведены в 2-томном издании 1864 г . «Relacye nuncyuszôw  
apostolskich i innich osôb о Polsce». Юридичеокие памят
ники собраны Хельцелем (Helcel, «Starodawne prawa 
polskiego pomniki», 2 тома, 1857—70),Губе, Уляновским,  
Пекосинским и др. Законодательство с 1347г. до 1792г. 
собрано в издании «Volumina legum» (8 томов,  изд. 
1733—1782; переиздано в 1859— 60 гг. в Спб. Иосафа- 
ном Огрызко; 9-й т о м у  содержащий копотитуции сей
мов 1782, 1784, 1786 и 1788—96, был иадан в 1889



юридической комиссией Краков. Акад. Наук) . Удобный 
общий обзор источников польской истории по эпохам,  
хотя и значительно устаре лый , дан Шуйским в его 
книге  «Historyi polskiej tresciwie opowiedzianej ksiqg 
dwanascie» (1880). Обзор литературы и источников по 
иотории Польши в X IX  в. в книге  А . Погодина, «Исто- 
рия польскаго народа в X IX  ве ке » (1915). Дальне йшую 
библиогр. ем. при ст. Царство Польское. А .  Погодинъ.

2. Этноврафия. Е . C zynski, «Etnograficzno-statystyczny 
zarys liczebnoéci i rozmieszczenia ludnoéci polskiej» (1909); 
E . M aliszew ski, «Polacy na L itw ie i  Rusi» (1914); J .  Bar- 
toszewicz, «Polski Stan posiadania na Rusi» (1912); «Rocz- 
nik  statystyczny Krölestwa Polski ego» (1914); F r. B u jd k , 
«Galicja» (1910); Z . D aszynska G olinska, «Rozwöj i samo- 
dzielnoéc gospodarcza ziem polskich» (1915); L . K rzyw icki, 
«Charakterystyka fizyczna ludnosci ziem polskich i dzielnic 
éciennyoh» (изд. Краков. Акад. H .). Л . Крж.

3. Язык.  История польскаго языка написана Брюкне~ 
ром,  Калиной  (на пол. яз.) и Бодуэном де Куртенэ (на 
рус.), научная грам. польск. яз. на русском яз. Брандт а  
(лекции), Флоринскаго (в «Лекциях по слав, языкозн.»), 
на польском ясе лучшей признаются грамматики Крын- 
скаго; из словарей особен, це нность име ют Линде 
(огромный сравнт.-славян.), словарь, изданный фирмой 
Гебетнера и Вольфа, и нове йший словарь, издававшийся 
под редакцией Я .  Карловича и еще не оконченный; 
польско-рус. словарь Дубровскаго (1847) значительно 
устаре л,  но новаго словаря пол.-рус. и руе.-пол., еоот- 
ве тствующаго литературным и научным требованиям,  
не име ется. Очень це нны начатые, но за смертью недокон
ченные словари Я . Карловича—диалектологический и сло
варь заимствованных сдов;  для старопольокаго языка 
важны также словари Бабячика  (Lexicon zur altpolni- 
sehen Bibel 1455. 1906) и Неринга  (Altpolnische Sprach
denkmäler. 1886). A . П .

4. Л ит ерат ура. A l .  Brückner, «Dzieje literatury polskiej» 
(2 tom y. 1908); P iotr Chmielowski, «Historja literatury 
polskiej» (6 t.,); Ig n . Chrzanowski, «Historja literatury 
niepodleglej Polski»; W iek X IX . Sto la t m ysli polskiej. 
Pisma Bronislawa Chlebowskiego, 4 1.] (1902); T am ow ski, S h ,  
«Historja literatury polskiej» (6 t.). Нове йшая литера
тура: Chmielowski P io tr , «Zarys najnowszej literatury 
polskiej»; его ж е, «Wspölczesni poeci polscy»; его ж е, «Nasza 
literatura dramatyczna»; W . Feldm an , «Pismienniotwo 
polskie 1880— 1904» (4 t . Krakow; 1908); A nton i Potocki, 
«Polska literatura wspölczesna 1860— 1910» (2 t . ,  War
szawa, 1912); S t. Brzozowski, «Legenda Mlodej Polski» 
(1910); «Kultura i Zycie» (1907); Ig n . M atuszewski, «Twör- 
czosci Twörcy» (1904); «Slowacki i nowa sztuka» (1902); 
J a n  Sien, «Dusze wspôtczesne» (Lwöw, 1902); «Pisarze polscy» 
(Lwöw, 1903); «Szkice krytyczne» (L., 1906); В . Спасович,  
«Очерк истории польской литературы» в «Истории 
славянской литературы» А . И. Пыпина (2-ое изд., Спб., 
1879— 81). Статьи Спасовича о Мицкевиче  и Сырокомле  
в собрании его сочинений; Л . Козловский , «Польский 
романтизм  » в «Истории Западной Литературы» под 
ред. проф. Батюшкова (изд. «Мира»); Я цим ирский, «Нове й- 
шая польская литература» (2 т ., Спб., 1908). Л . К.

б . Искусство. Söbieszczanski, F . М .,  «Wiadomosci histo* 
ryczne о sztukach piçknych w dawnej Polsce» (t. 1 1847, t . 
II  1850); Lepkowski, J . ,  «Sztuka, zarys jej dziejôw» (1871); 
M artynowski, F . K . ,  «Na przelomie sztuki polskiej» (1882); 
h o zin sk i, «Zyciepolskie w daw nyeh wiekach»(wyd. 3.1912); 
B alin sk i, M . i lA p in s k i ,  T . ,  «StaroiytnaPolska» (S t . ,  1844- 
48); M oklowski, K . ,  «Sztuka ludowa w Polsce» (I i II  cz., 
1903); Glogier, Z ., «Encyklopedja staropolska» (Warszawa t. 
I , 1900, t . I I 1901, t . III  1902, t. У 1903); Przezdnickx, A .  i  
Éastawiecki, E ., «Wzory sztuki éredniowiecznej i z epoki 
odrodzeniapo koniec wieku X Y II w dawnei Polsce» (Warsza
wa i Paryi ,  Serja Pierwsza 1853-55, Warszawa, Serja druga 
1855-58, Serja trzecia); Gorski, K . M ., dr., «Polska sztuka 
wspôlczesna» (1895); ««Sprawozdania komisji do badania 
historji sztuki w Polsce»; «Materjaly» общества «Polska 
sztuka stosowana»; M ycielski, J . ,  dr., «Sto la t dziejôw ma* 
larstwa w Polsce 1760—1860» (1898); Boloz-Antoniewicz, J .  
ôr., «Katalog illustro wany wystawy sztuki polskej 1764—  
86» (1894); «0 malarstwie polskiem» (1898); Luszczkiewicz, 
W t.,  «Malarstwo cecnowe krakowskie: charakterystyka jego 
rabytkôw»; его ж е, «Karta z dziejôw polskiego malarstwa» 
(1892); Rastawiecki, E . ,  «Slownik malarzi polskich» (t. I i 
t . II; 1851); его ж е, «Slownik rytownikôw polskich» (1886); 
Kolaczkowski, J . ,  «Slownik rytownikôw polskich».

С. Бор.

Поле нова, Елена Дмитриевна, худож
ница (1850—1898), сестра живописца П., 
художественное образование получила в 
мастерской проф. Чистякова и в школе  
Общества поощрения художеств,  где  ру- 
ководителем ея был Крамской. Начав
шаяся в 1877 г. война с Турцифй ото
рвала П. от занятий искусством:  она 
поступила в кифвский военный госпи
таль и в т е чение двух лет исполня
ла там обязанности сестры милосер- 
дия. Вернувшись по окончании войны в 
школу, 11. занялась керамикой и, после  
изучения керамическаго производства в 
Париже , два года преподавала во вновь 
открытом керамическом классе  шко
лы. В 1882 г. П. переселилась в Москву. 
Знакомство с московскими древностями 
и художниками, увлекавшимися ими, вы
звали в П. увлечение русской археоло- 
гией и русским искусством.  Под влия- 
нием этого увлечения П. сде ланы иллю- 
страции к русским сказкам:  „Война 
грибов“  (издано в 1889 г.), „Белая уточ
ка“, „Де д- мороз“ , „Избушка на курь- 
их ножках “, „ Ивану шка-ду рачок “. Эти 
иллюстрации, исполненный акварелью, 
очень грациозны и поэтичны; в них 
удачно переданы образы русской поэзии. 
Одновременно с этим П. с горяч
ностью отдалась делу составления ори
гинал ьных рисунков для вышивок и 
столярных работ.  В своих рисунках 
П. прекрасно воспользовалась элемента
ми русскаго орнамента. Кроме  того, П. 
написано не сколько картин масляными 
красками, из которых лучшая—„Ико
нописная“. См. Борот  („Мир Иск.“, 1899, 
XVIII, XIX); Стасов („Иск. и Худож. Про- 
мышл.“), 1899, XIII). Н. Тарасовъ.

Поле нов,  Василий Дмитриевич,  жи- 
вописец,  род. в 1844 г. Отец его, че~ 
лове к,  преданный науке , изучал исто- 
рию, археологию и искусство, и в этой 
атмосфере  вырос П. Проходя гимназию, 
он долго занимался у Чистякова, а по 
окончании гимназии поступил сначала 
вольнослушателем,  a зате м учени- 
ком в 1867 г. в академию художеств 
и е здил в Париж с художествен
ной це лью. Работая в академии, П. в 
то же время слушал л е кции на юрид. 
фак. и окончи л  курс y-та в 1871 г. 
Занятия в академии шли удачно, и за 
программу „Воскрешение дочери Іаира“ 
П. получил золотую медаль. В этой



картине  П. проявил зачатки колори
ста и интимнаго жанриста. Эти зачатки 
укре пились во время пое здки за гра
ницу (1872—1876). Зде сь он написал 
„Право господина" (1874) и „Арест гу
генотки“ (графини д* Этремон,  второй 
жены адмирала Колиньи). П. вернулся 
в Россию ране е окончания заграничной 
командировки, поселился в Москве  и 
стал изучать древнерусскиф памятники. 
Его увлекла игра красок в старых 
московских соборах и теремах,  и он 
дал ряд интересных этюдов.  Мани
ла его и тихая жизнь захолустных угол- 
ков Москвы и поме щичьих усадеб.  
Он перенес на полотно „Московский 
дворик“  с убогими домиками, с соч
ною зеленью, с ясным теплым н е - 
бом,  ярким солнцѳм и зачарованной 
тишиной; написал „Бабушкин сад“  
и в этот тургеневский мотив вло- 
жил много душевной теплоты и поэзии. 
Вспыхнувшая русско - турецкая война 
захватила П., и он отправился на те- 
атр воѳнных де йствий. В 1877 г. он 
состоял при главной квартире  наслед- 
ника цесаревича и исполнил не сколько 
этнографических и походно-бытовых 
картин.  По окончании войны П. стал 
приним. участиф в выставках товари
щества передвижников и все боле ѳ и 
боле ѳ уходил в область красочной 
красоты. Во время поездки в Грецию, 
Сирию, Палестину и Египет,  совершон. 
в 1881—82 г., он в многочисленных 
зтюдах раскрыл теплоту и све т юга, 
подчеркивая изящную гармоничность 
красок и бѳзконечное разнообразиф их 
сочетаний. Кроме  видов,  П. привез 
массу сцѳн и типов.  Все это дало ма- 
териал для большой картины на еван
гельскую тему „Христос и гре шница“ 
{„Блудная жена“). В картине  остана- 
вливаѳт внимание своеобразный тип 
Христа, созданный на основании изобра- 
жений византийских и катакомбных,  
костюмы и типы окружающих его. Все 
это продукт тщательной работы худож
ника, искавшаго возможно правильнаго 
воспроизведения далекаго прошлаго. Эта 
изсле довательская работа наложила пе
чать не сколько холодной разсудочности 
на композицию. Но чудный розовато-зо
лотистый свет,  обливающий сте ны и 
ле стницу храма, играющий на темно-зе- 
леных кипарисах,  наполняет поэзифй

просто скомпонованную картину. Среди 
тусклаго колорита современников эта 
картина ласкаѳт мягкими, изящными 
тонами. В этом направлении П. рабо- 
тал и дале е, создав значительный 
цикл картин бытового характера из 
жизни Христа. Из них наиболе ѳ про
чувствована „На Геннисаретском озе- 
ре “ (1888), с удивительно переданной 
гладью вод,  дремлющих в тумане  
ранняго утра, и „Среди учителей“—с 
красивым освещением.  По временам 
П. обращался и к русскому пейзажу 
(„Ранний сне г“ , 1896) и к современно
му жанру. В „Больной“ (1886) он до- 
стиг наибольшей силы впечатле ния. 
В ней необычайно художественно вы- 
держан общий тон,  дана це льность 
настроѳния и разработана трудная коло
ристическая задача. Глубоко прочувст
вована головка больной де вочки с ли
хорадочно горящими глазами, выступа
ющая среди сумрака комнаты, освещен- 
ной мягким светом лампы, стоящей 
у постели. Красоту и краски внес П. и 
в декоративную живопись, принимая 
участие в написании декораций для 
московских сцѳн.  П.—родоначальник 
колорита и импрессионизма в русской 
живописи. Он один из п е рвых стал 
проводить начало художественности в 
живописи, ушедшей в рисунок и ли
тературное направление. Он своими та
лантливыми, полными гармонии и кра
ски картинами пробудил любовь к 
цве ту и све ту и повлиял на вкусъху- 
дожников и публики. Он повернул 
к русскому пейзажу и открыл красо
ту двориков и усадеб.  От П. пошли 
радостные, солнечные виды, эффекты 
сне га, запущенныя усадьбы, передача 
тихой природы. П. был предтечей при- 
родопонимания Левитана, который вы- 
шел из Школы живописи и ваяния, 
где  преподавал П. П. издал альбом 
снимков с картин „Из жизни Хри
ста“. П. Тарасовъ.

Поле сье, иногда называемое также 
Пинскими болотами, обширная низмен
ная котловина бассейна ре ки Припяти 
(пр.прит., Дне пра), покрыт, огроми. боло
тами и густыми ле сами. Площ. приблиз. 
опреде л. в 78 тыс. кв. вер., или 8 мил. 
дес.; общ. очерт. приблиз. соотве тств. 
треугольнику, вершины кот. пах. в 
Брест- Литовске  на з. и в Киове  и Mo-



гилеве  на в.; сюда, кроме  большей ча
сти бассейна Припяти, входят также 
бассейны низовья Березины и неболып. 
участка собственно Дне пра. В адми- 
нистр. отнош. П. принадл.: южная по
ловина Минск, г. (особ. уу. пинский и 
мозырский), ю.-в. половина Гродн. г., 
се в. половина Волынск, г. и неболып. 
участки Киевск. и Могилевск. гг. Наибо- 
ле ѳ низменн. и ровн. часть П. протягив. 
полосой с з. на в. вдоль Припяти, осо
бенно широкая по правому ея побережью, 
сравнит, узкая по ле вому,с абсолюта, 
высот. 68—60 и мене ѳ саж. (в средн.); 
к с. и к ю. ме стность повыш. и отлич. 
боле ѳ разнообр. рельефом.  Возвышен
ности б. ч. ледников, происх. и предст. 
собой холмы поддонной и конечн. мо- 
рен;  частью, согласно Тутковскому, 
предст. после ледников. барханные ком
плексы. В южн. части П. нах. изоли
рован. возвыш. из корен, пород,  как 
ме лов. холмы на ю.-з. (не кот. до 100 с. 
выс.) и оригин. кряжи из т. наз. овруч- 
скаго песчаника на ю.-в. (до 105 с. выс.). 
После дние подробно изсле дованы Тутков- 
ским,  кот. признал их палеозойск. 
(девонек.) островн. горами, по его мне - 
нию, эоловаго происх. Южн. границу П. 
состав, волынско-галицкоѳ лёссов. пла
то (на мелов. породах)  на з. (102—129 
саж. выс.) и кристаллич. возвышен, на 
в. (87—99 саж. выс.). Се в. граница П. бо- 
ле ѳ неопределенна и очерчивается при- 
близ. южн. краѳм Бе лорусско-Литов- 
ской гряды (от 80 до 100 и боле ѳсаж. 
выс.), предст. собой конечную морену. 
Большая часть площади П. покрыта ал- 
лювиальн., пойменными отложениями и 
предст. собой чередован ие песчаных 
пространств (гривы, острова, берегов, 
валы дюн)  с огромн. низинами—боло
тами, изме ряющ. иногда мног. сотнями 
кв. в. Песчан. почвы покрыты б. ч. гу
стыми соснов. ле сами; ѳлов. ле са встре ч. 
только в се в. части П.; из листвен, 
пород широко развиты береза (приме - 
шив. к сосне ), ольха (по окраинам 
болот) , рябина, осина и широколиста, 
породы (дуб,  граб,  липа, клен,  вязь, 
ясень, лещина), образ, сме шан. ле са на 
боле ѳ плодородн. почвах (суглинках 
и супесях) . Болота П., по Танфильеву, 
принадлеж. гл. о. к двум типам:  1) 
тростниковыя (в неглубок, водах,  за- 
росших тростником,  камышом,  ро-

гозом,  аиром и др.), наиболе ѳ изве ст- 
ны и обширны из них собственно Пин- 
ския болота, или т. наз. Заре чье (к ю., 
ю.-в. и в. от г. Пинска), где  сливается 
це лый ряд истоков и притоков При
пяти, разливающ. весной и во время 
дождей в це лоѳ море пре сной воды с 
ре дкими островами, приютившими бе д- 
ныѳ поселки. 2) Другой, наиболе ѳ раз
витый тип болот представл. травя
ные торфяники, лишь временно заливае
мые водой, но всегда топкие, часто по
крытые кочками, заросш. не кот. видами 
осок,  злаков,  пушицы и др. Моховыя 
(сфагнов.) болота для П. нехарактерны 
и встре ч. б. ч. пятнами напесках сре
ди соснов. ле сов.  По берегам зараста- 
ющих озер образ, т. наз. „зыбуны“, 
представл. плавающ. на воде  плотн. ков
ры из сплетения корневищ и корней 
Menyanthes, Comarum, Carex и др. болота, 
растений. Происхождение болот П. на
до виде ть в чрезвычайной равнинно- 
сти страны; ре ки, приходящия с окра- 
инных возвышенностей, приобрет.зде сь 
весьма слабый уклон,  легко разли
ваясь и затопляя обширныя простран
ства. Распространенное мнение о суще- 
ствовании на ме сте  П. в историч. вре
мя огромнаго пре сноводн. бассейна нынѣ
б. ч. считается несостоятельным.  Из 
ре к П. главная Припять (см.), прини
мающая множество притоков,  из кот. 
самые крупные б. ч. правые: Турия (188
в. дл.), Стоход (214 в. дл.), Стырь (479 в.); 
Горынь (596 в.), Огвига (153 в.), У борть 
(266 в.), Славечна (143 в.), Уж (279 в.): 
из ле вых наиболыпие: Пина (80 в.), 
Ясельда (223 в.), Цна (102 в.), Лань (174 в.), 
Случь (191,5 в.), Птичь (364 в.). Своими 
верховьями эти ре ки б. ч. выходят за 
преде лы П. Большими озерами П. сра
внит. не очень богато, из них наиболь
шее—оз. Князь, или Жид в мозырск. у. 
(41,8 кв. в.), остальныя значит, ему усту- 
пают по разме рам и разсеяны в 
различи, ме стах П., больше всего в 
верхов. Припяти, как оз. Бе лоѳ(6,2 кв. в.), 
Островец (3 кв. в.), Оре хово (4,5 кв. в.)., 
Любязь (3 кв. в.), Нобель (4,2 кв. в.) и мн. 
др.; и в с.-з.' части, как оз. Выгонов- 
ское, Черное, Споровскоѳ (8,4 кв. в.), По- 
гостскоѳ (7,2 кв. в.) и др. Фауна П. пред
ставлена гл. о. ле сными и болотн. ви
дами живота., из п е рвых характ. мед- 
ве дь, рысь, куница, бе лка, лось, косуля,



кабан,  не ск. видов сони (Муохив),не ск. 
видов летуч, мышей, волк,  лисица, 
заяц и др.; из птиц:  глухарь, ряб- 
чик,  филин,  различи, дятлы, коро- 
левск. коршун,  карачун,  сивоворонка, 
удод,  лунь и др. Болотн. фауна пред» 
ставлена гл. о. голенастыми и водопла
вающими птицами, как турухтан,  
улить, пигалица, кроншнеп,  бекас,  ду
пель, крачки, утки, чирки, выпь, лысу
ха, водян. курочки, камышев. лунь и др. 
Бобр еще недавно водился в П. по бере- 
гам ле сн. озер,  ныне  может считать
ся почти или вовсе истребленным.  На
сел. П., т. н. „поле щуки“, „пинчуки“и пр., 
принадл. б. ч. к украинск. племени, на 
с. к бе лоруссам,  на с.-з. к литовцам.  
Зѳмледе л. мало благодарно, всле дствие 
плохих почв,  почему насел, редко и 
живет бе дно; часто главн. занят, служ. 
ле сн. промыслы, сплав плотов,  а в 
после дн. время, с осушением значит, 
площ. бол от,  развив, скотоводство. Быть 
насел, отлич. своей примитивн. и патри- 
арх., что объясн. затруднит, сообщения. 
В П. до сих пор еще сохранил, по
селки, значит, часть года отре зан. от 
всего све та. Проведение не скольк. жел. 
дор. (Поле сская, Кифво-Ковельская, Виль- 
но-Ровенская)значит. облегчили доступ 
в П. Болота П. частью подверглись 
осушению посредством проведения си
стемы каналов Западной Экспедицией 
по осушению болот,  работавшей под 
нач. ген. Жилинскаго по поруч. мин. 
землед. боле ѳ 20 ле т,  начин, с 1874 г. 
К 1898 г. было вырыто 4.367 в. осушит, 
каналов,  почти исключит, в травян. 
торфяниках,  тогда как Заре чье и др. 
тростник, болота оказались непригодн. 
для канализ. Эти работы, вме сте  со свя
зан. с ними изсле дов. (метеор., гидро
метр., нивелир, и др.), обошлись в 
4.780.609 р. Дороговизна экспедиции и 
неосноват. опасения о вредном влиянии 
осушения болот на режим Дне пра по
будили к прекращ. дальне йш. работ.  
Из всей площади болот П., приблиз. 
опреде л. в 3 мил. дес., было осушено 
450 т. д., гл. о. обращен, под се нокосы, 
а частью под ле сн. угодья и под паш
ни. Осушение болот способств. изве стн.

оздоровлению края (уменьш. лихорадок 
и колтуна), доступности его и поднятию 
благосост. жителей. Поэтому поддержа- 
ние, продолжение и усовершенствование 
осушения П. должны быть признаны 
важной государственной задачей. .

В. Добрынинъ.
Полюдье, собственно хождение по лю- 

дямЪу объе зд подвластных племен 
древним русским князем вме сте  с 
дружиною для сбора дани и производ
ства суда, связаннаго со взиманием  уста- 
новленных судебных пошлин,  вир 
и продаж.  Первое изве стие о П. нахо
дится в соч. греч. импер. Константина 
Багрянороднаго „Об управлении им- 
перифю“, где  приведен и самыйтермин.  
В 3-ѳй уставной грамоте  смоленскаго 
князя Ростислава Мстиславича (1150 г., 
Доп. к А. П., т. I, № 4), кроме  П., упо
минается еще погородие, состоящее из 
урока—денежнаго оклада, и почесшья— 
поборов натуральных;  погородье, ве - 
роятно, то же П., только взимаемое с 
городов,  а не с волостей.

Полюс земной, точка нересечения 
земной оси с поверхностью земли. Се в. 
и южный П. лежать в соотве тств. по- 
лушариях.  Продолжение земной оси 
встре чаѳт небесную сферу в точке , 
назыв. полюсом мира (см. XXI, 180/83).

Поляки, см. Польша, XXXII, 609/14.
Поляне, название южнорусскаго пле

мени, поселившагося по Дне пру, а так
же название обширнаго ляшскаго племе
ни, поздне йших поляков,  которые еще 
в начале  XV* в. называли себя П. (в 
пе сне , посвященной Грюнвальденскому 
сражению 1410 г., говорится: „Hej, polanie, 
z Bogiem na nie“). От этого названия 
произошло средневе ковое латинское на- 
именование поляков роиопи и страны — 
Polonia. Названиф, несомне нно, происхо
дит от слова поле в качествеи?ав>ш- 
ны, полевой ме сшности и противопоста
вляется в начальной русской ле тописи 
названию древляне („в ле се х“ ). Отсю
да упоминание начальной ле тописи о 
том,  что Аскольд и Дир господство
вали сначала только над Польскою (По
лянской) землей. Повид., в X в. это назв. 
уже выходить из употребления. А. П.



Иллюстрированный и текстовыя приложения, поме щенныя 

в O T I I  томе .
Столб.

Петрарка (1 3 0 4 — 1374). По миниатюре из рукописнаго издания „Canzo-
niere“ ?СІѴ в., кранящагося в лауренцианской библиотеке во Флоренции. 75/76  

Петроград.  Петроградский университет.  Петроградская губерния.
Текстовое приложение ........................................................................................  103/04

Император Петр I (1 6 7 2 - 1 7 2 5 ) ......................................................................  115/16
Печеночники. 2 та б л и ц ы .............................................................................................. 147/48
Пивоварение. Текстовое приложение ...........................................................................163/64
R. Ф. Писемский (1820— 1881). С портрета, писаннаго И, Е. Репинымъ

(род. в 1844 г . ) ...................................................................................................219/20
Писчебумажное производство. Иллюстрированное текстовое приложение. 227/28
Письмена. 6 таблицъ....................................................................................................... 231/32
Пишущия машины. Иллюстрированное текстовое приложение . . . , . 263/64
Планетная система. 4 таблицы..............................................................................  299/300
Пластинчатожаберные. Таблица.................................................................................... 511/12
Платина. Текстовое приложение .................................................................................... 319/20
R. Н. Плещеев (1825— 1893). С портрета, писаннаго Ярошенко. . . 351/52
Пневматическия машины. Иллюстрированное текстовое приложение . . . 371/72
Карта погоды 26 апре ля (9  мая) 1912 г. Двойная таблица......................... 391 /92
М. П. Погодин (1800  — 1875). С портрета, писаннаго В. Г. Перовымъ

(1832— 1 8 8 2 ) ...........................................    403/04
Подводныя лодки. Иллюстрированное текстовое приложение .............................. 411/12
Подводныя работы. Иллюстрированное текстовое приложение ..........................415/16
Подворныя переписи. Текстовое приложение ............................................................419/20
Подданство. Текстовое приложение ....................................................................  . 423/24
Сгатистико-экономический очерк Подольской губернии. Текстовое при-

ложение .      . 427/28
Русский проект подо^соднаго налога 1905 г. Текстовое приложение . 435/36
Подъемныя машины. Иллюстрированное текстовое приложение . . . .  439/40
Пожары и пожаротушение. Иллюстрированное текстовое приложение . . 443/44
Статистико-экономический очерк Полтавской губернии. Текстовое при-

ложение ................................................................................................................  535/36
Польское искусство. Я. Матейко (1 8 3 8 — 1893). Проповедь Скарги . . 619/20
Польское искусство. R. Гроттгер (1 8 3 7 — 1867). Гибель города . . . 613/32
Польское искусство. Я. Мальчевский (род. в 1854 г.). Заколдованный

к р у г ъ .....................................................................................*..............................  635/36
Польское искусство. В. Шимановский (род. в 1859 г.). Шествие на Вавель. 643/44



Для скорейшаго окончания Словаря, в настоящее время одновременно печата

ются томы на буквы М, Н и О в одной типографии и параллельно с ними томы 
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Дополнительный листок к 82 тому.
1933 г. 

(Персия—Пол я не).
Знаком * обозначены слова, в основной том.

Персия, см, также Персия в эпоху Четырех
летней войны, XLYIII, 99/119; школьное 
дело, L, 88/89, 177/78.

* Персонификация, см. олицетворение.
Персье, Шарль, см. также XLY, ч. 1, 519.
Перт, графство в Шотландии, 120.772

жит. (1931); гор. П. в Шотландии — 34.807 
жит. (1931); П., гл., гор. Заа. Австралии — 
32.228 жит., с предместьями — 204.780 (1931).

Перт Амбой, 43 516 жит. (1930).
Перу, о- современном состоянии П. см. 

XLYIII, 266/72.
* Перувианскзе те ение (Гѵмбольдтово тече- 

ние), см. "VIII, 172.
Перуджия, провинция в Италии, 514.946 

жит. (1931).
Перуджия, гор. в Италии, 79.447 жит. (1931).
Першерон, см. скотоводство XXXIX, 

365/66.
* Першинг. Джон Джозеф, американок, ге

нерал, см. XLYI, прил. военные деятели, 444'.
Перье (Casimir-Perier), Жан Поль Пьер Ка

зимир-П., ум. в 1907 г.; см. также XLY, 
ч. 1, 320.

Песец, см. также пушной товар, XXXIY, 
217/26.

Пескадорские острова, 60 600 жит. (1925).
* Пескара (Pescara), итал. провинция (с 

1927 г.) в области Абруццы и Молизе, на 
западном побережья Италии, 1,224 кв. км, 
192.665 жит. (1931). Гл. гор. провинпии — 
П., 9.630 жит. (1921), после присоединения 
в 1927 г. Кастелдамаре Адриатике—-43.859 
жит. (1931). п

Пескьера, 3.121 жит. (1921).
Песли, 86.441 жит. (1931).
* Песнь о Роланде, см. XLY, ч. 1, 440/41; 

ср. Роланд.
Песок, ср.также пустыни, XXXIY, 105/06.
Пессейк, 62.959 жит. (1930).
Песталоцци, Иоганн, ср. также школьное 

дело; L, 52, 53, 104.
Пестик, см. XLV, ч. 3, 185/86, и XXXYI, 

ч. 1, 52/53.
* Пестковский, Станиолав Станиславович, 

см. XL1, ч. 2, прил. деятели СССР, 110/14.
* Пестрая медная руда {борнит), см, XXIX. 

483'.

* Пестрый песчаник, нижний отдел триаса, 
см. XIII, 284.

* Пестуны, см. XLI, ч. 1, 52.
Песчаник, о применении при шлифовании 

см. L, 256.
* Пет, египетское божество, см. XXXYÎ, 

ч. 1, 408.
Петарда, деталь разрывного снаряда, см. 

XXXIY, 146.
* Петен, Анри Филипп, франц. маршал, 

см. XLYI, прил. военные деятели, 405'/06/; 
ср. XLYI, 117, и XLYIII, 228.

Петерзардейн, с 1921 г.— в Югославии, 
5.115 жит. (1921).

Петергоф, ныне в Ленинградском районе 
и области, 14.979 жит. (1931).

Петергофский уезд, в 1923 г. упразднен, / 
территория вошла в состав Троцкого v., 
упраздненного в 1928 г.

Петерсбург, 28.564 жит. (1930).
Петерсон, 138.513 жит. (1930).
* Петипа, Мариус Мариусович, балетмей

стер, см. XLY, ч. 2, 757.
* Петирек, Феликс, чешский композитор, см\ 

XLYIII, прил. соврем, деятели науки и 
искусства■, 112/13.

Петит, см. типографское дело, ХLI, ч. 8, 
110 и табл. I.

* Петлюра, Симон Васильевич, украинский, 
полит, деятель (1877 — 1926), примкнул к 
украинскому националистическому движе* 
вию, в 1903 г. в Львове вступил в украин
скую соц.-демократ. партию, примкнув к ее 
правому крылу. После революции 1905 г. 
вернулся в Россию, участвовал в изданй& 
украинских журналов в Киеве и в Москве. 
Во время войны служил в Земском союзе.ѵ 
С июня 1917 г. по начало 1918 г. был гене- 
ральн. секретарем по военным делам при, 
правительстве Украинской Центральной Рады, 
и принимал самое деятельное участие в во
оруженном подавлении революционного укр., 
рабоче-крестьянского движения. В конце.
1918 г. вошел в состав «Украинской Дирек-; 
тории», в декабре 1918 г. свалившей иирави-. 
тельство гетмана Скоропадского и 16 янв.
1919 г. объявившей войну Сов. России.(см. 
XLI, ч. 3, 454). С 16 февраля 1919, г. В .



становится главой Директории, хлопочет о 
помощи для борьбы с большевизмом у Антанты 
(см. XLI, ч. 3, 456), соглашаясь на все тре
бования союзников; этот период Директории 
характеризуется произволом разных атама
нов, необыкновенными жестокостями по отно
шению к над. меньшинствам и революцион
ному двнжепиго и небывалым развитием 
еврейских погромов (петлюровщина). После 
неудачи попыток заключить союз с Деникиным, 
П. принужден был к концу 1919 г. очистить 
Украину и перейти с остатком своих войск 
в Польшу, с которой он заключил договор 
2 декаб. 1919 г. от имени «Украинской на
родной республики», отказавшись от Волыни, 
Холчщины и Вост. Галиции (см. Россия — 
'гражданская война). В 1920 г. принимал 
участие в советско-польской войне на стороне 
Польши. В 1921 г., по требованию советского 
правительства, был выслан из Польши. 25 мая 
1926 г. в Париже был убит еврейским часов
щиком Шварцбродом, мстившим П. за еврей
ские погромы.

Петр I Карагеоргиевич, ум. в 1921 г.
* Петр Дуплий, см. шалапуты, XLIX, 44.
Петражицкий, Лев Иосифович, до 1918 г .—

пр< ф. петроградского университета, в на
стоящее время — проф. варшавского у-та.

Петрашевский и петрашевцы, см. также 
XL, 541.

* Петри, Лаурепциус и Олаус, деятели ре
формации в Швеции, см. Скандинавия, 
XXXIX, 193.

Петринов, ныне районн. центр БССР, 
6.063 жит. (1931). Петрилсовский район за
нимает 2.931 кв. км с 81.196 жит.

Петрикоека, ныне районн. пентр Днепропет
ровской области УССР, 26.050 жит. (1926); 
Петриковский район эанимаѳт 725,8 кв. км 
о 63,2 тыс. жит. (1932).

ПетроАлександровск, см. Турткуль, XLI, 
ч. 10, 172.

Петровен, гор., районн. центр Нижпе-Волж- 
ского края, 17.312 жит. (1931); Петровский 
район занимает 2.294 кв. км с 109.138 жиг.

Петровой (с 1922 г. Махач-Кала), столица 
Дагестанской АССР, 52.040 жит. (1931); Ма- 
хач-калгтекий район занимает 2.399 кв. км 
с 20.219 жит.

Петровская, станица, ныне в Славянском 
районе Сев.-Кавкаэск. края, 10.889 жит. (1926).

Петровская Академия, с 1894 г. Московский 
сел.-хоз. институт; в ит>не 1917 г. ей 
было возвращено название Петровской сель- 
ско-хозяйственной академии, а в 1923 г .— 
она стала Сельско-хозяйственной академией 
им. К. А. Тимирязева. В мае 1930 г. из 
состава академии выделены самостоятельные 
институты: 1) садоводства и огородничества, 
2) животноводства (мясо-молочный), 3) рыб
ного хозяйства, 4) водного хозяйства, 5) ме
ханизации и электрификации сельского хо
зяйства. В августе 1930 г. академия была 
закрыта, и основан учебный городок им.

К. А. Тимирязева, объединивший 
именованные институты и вновь opflP^w - 
ванные: 1) зерновых культур, 2) агрохимии 
и почвоведения, 3) сельско-хозяйственных 
кадров, 4) социалистического земледелия и 
др. учебные и научно-исследовательские 
институты. В 1931 г. из института садовод
ства и огородничества были выделены и 
переведены в г. Коэлов (Мичуринск) все 
плодоводство и ягодные культуры, а осталь
ная часть продолжала существовать под 
названием овощного института. В 1932 г. 
институт зерновых культур, овощной инсти
тут и институт агрохимии и почвоведения 
были объединены в Сельско-хозяйствеяный 
институт им. К. А. Тимирязева.

* Петровский, Григорий Иванович, см. де
ятели СССР, XLI, ч. 2,114/18.

Петровский завод (Петровск-Забайкаль- 
ский), гор. с 1926 г., районн. центр Восточно
сибирского края, 10.157 жит. (1931); Пет
ровско-заводский район занимает 6.098 кв. км 
с 24.380 жит.

Петровский уезд б. Сарат. губ., упразднен 
в 1928 г.

Петроград, 26 фѳвр. 1924 г. переименован 
в Ленинград; по предварит, итогам учета 
городского населения в 1931 г. было 2.236.515 
жит.; в 1913 г.— 2.124,6 тыс. жит., в 1917 г.—■ 
2.300 тыс., в 1918 в.— 1.469 тыс., в 1920 г.— 
740 тыс., 1923 г. — 1.093 тыс., в 1926 г .— 
1.535 тыс., в 1928 г. — 1.677 тыс. жит. По 
переписи 1926 г. самодеятельных было 53,9% 
(в 1910 г. — 62,2%, в 1923 г. — 55,4%). См. 
Дополнительный том.

Петроградская губерния, переименована 
26 февр. 1924 г. в Ленинградскую, По мирным 
договорам 1920 г. к Эстонии отошли 394 кв. 
версты гдовского у. и 245 кв. верст ям- 
бургск. у., к Финляндии — 77 кв. верст пе
троградского y. ß 1927 г. П. г. упразднена, 
территория ее вошла в состав Ленинградской 
области (см. XLI, ч. 3, 43/45).

Петрэградский уезд, упразднен в 1927 г.
Петрозаводск, с 1927 г. главн. гор. Карель

ской АССР, 37.569 жит. (1931).
Петрозаводский уезд, вошел в 1920 г. в 

состав Карельской трудовой коммуны, пре
образованной в 1923 г. в Карельскую АССР; 
с пэреходом КАССР на районное деление 
П. у. упразднен.

Петроков, с 1919 г. — в Польше, ныне 
повет, центр Лодзи некого воеводства, 51.281 
жит. (1931).

Петроковская губерния, с 1919 г. — в Поль
ше (мирный договор 18. III. 1921).

Петропавловск (ныне Петропавловск Кам
чатский), окружн. я  районн. центр кам
чатского округа Дальневосточного края,
6.000 жит. (1932); Петропавловский район 
занимает 58.502 кв. км с 9.800 жит.

Петропавловск, гор., с 1932 г. — центр 
Карагандинской области Казакской АССР,
61.000 жит. (1932).



Петропавловская крепость, после Октябрь- 
ской революции преобразована в музей и 
передава в ведение Музея Революции,

Петропавловский уезд, вошел в состав 
Акмолинской губернии Казанской (б. Кир
гизской) АССР (1920), с переходом Каз. 
АССР на районное деление, упразднен.

Петропавловский уезд, в 1926 г. упразднен, 
территория вошла в состав Камчатского ок
руга Дальневосточного края.

Петрункевич, Иван Ильич, с 1920 г. в 
эмиграции, ум. в 1928 г.

Петрушевсний, Дмитрий Моисеевичу 1928 г. 
член Академии наук СССР. Последние изда
ния: «Очерки из истории средневекового
общества и государства» (5-оѳ изд. 1922); 
«Великая хартия вольностей» (2-оѳ изд. 1917); 
«Восстание Уота Тайлера» (3-ье изд. 1927); 
«Феодализм и натуральное хозяйство» (1917); 
«Очерки из экономической истории средне
вековой Европы» (1928).

* Петтен, Саймон Нельсон, американок, 
экономист, см. XLY11I, прил. соврем. дея
тели науки, 89/90.

Петуния, см. также цветоводство, XLY, 
ч. 3, 215.

* Петух летучий, см. летучие рыбы.
* Петух морской, см. XXXIY, 321, ср. также 

триълы, XLI, ч. 9, 233.
* Петухоголосость и петухоперость, см. 

феминизация, XLIII, 142.
* Петуший гребешок, см, XXXIY, 321; ср. 

также цветоводство, XLY, ч. 3, 214.
* Петушки скалистые, см, XXXIY, 322.
* Пеун,хлебная жужелицами, X X X1Y,322.
* Пехлеви, Риза-хан, см. XLYII, прил. 

соврем. иностр. полит, деятели, 63, и Пер
сия в эпоху Мировой войны, XLYIII, 99/119.

* Пехлеви, гор., см. Энзели.
Пехота, см. XXXIY, 322.
* Печ, юр., см. Фюнфкирхещ 61.801 жит. 

(1930).
* Печатание, см. типографское дело, XLI, 

ч. 8,120/32, и фотомеханическое дело, 384/96.
Печи, см. шахтная печь, XLIX, 156/57, и 

XY, прил. горн. О пламенных П. см. XXIY, 
прил. кирпич и кирпичное производство, 
418. Мартеновский процесс, см. XX, прил. же
лезоделательное производство, 40/42; XXIX, 
прил. медные руды и технология меди, 
491 '/92'. Пудлинговый процесс, см. XX, 
прил. железоделательное производство, 35/37. 
Ö тигельных П. см. XX, прил. железодела
тельное пр-во, 42/43. О муфельных Н. 
см. муфель, XXIX, 445. О комнатных П. 
см. XLY, ч. 3, прил. центральное и местное 
отопление, 319728'. О стеклоплавильных 
П. см. стекло, XLI, ч. 5, 514 сл. Об элек
трических II. см. электротехника. П. 
кремационная см. трупосожигание.

Печорский уезд, в 1921 г. вся территория его 
за исключением двух волостей вошла в состав 
образованной Авт. обл. Коми, во вновь обра
зованный ижмо-печорскнй у., упраздненный

с переходом А. о. Коми на районное деление 
в 1930 г.

Печоры, по мирному договору 1920 г. ото
шли к Эстонии.

Печь, гор., ныне в Зѳтской бановинев Юго
славии, 18.577 жят. (1921).

Пешавар, 121.866 жит. (1931), гл. гор. 
Северо-западной пограничной провинции (см. 
XLI, ч. 6, 522).

* Пешехонов, Алексей Васильевич, еде. 
XXXIY, 322/23. Ум. в 1933 г. в Риге, где 
был последнее время консультантом торг
предства СССР.

Пешт, города в Венгрии: 1) Кшп-Пешт, 
64.547 жит. (1930); 2) Ней-Дѳшт, 67.374 жит. 
(1930).

Пешт, комитат в Венгрии, 1.368.667 жит. 
(1930).

Пещеристая ткань, см. XXIX, прил. моче
половая система, 3854 сл.

* Пи (к), см. Лудольфово число, XXYII, 432, 
и квадратура, XXIY, 32.

Пиацца-Армерина (см. ХХХИ, 280), гор. в 
итальянок, пров. Кастроджованни в Сицилии, 
38.046 жит. (1921).

Пиблс, графство в Шотл., 15.050 жит. Пиблс, 
гл. гор. графства — 5.853 жит. (1931).

* Пигалица, см. чибис.
* Пигментные бактерии, см. XLY, ч. 3,48/50.
Пигу, Артур Сесиль, англ. экономист, см.

XLYI1I, прил. соврем, деят. науки, 90.
* Пижмовая камфора, см. XL1, ч. 7, 8.
* Пижмовоѳ масло, см. XLI, ч. 7, 8.
* Пиз, Эдуард, англ. социалист, см. XLYIH 

прил. соврем, деятели науки, 90.
Пиза, провинция в Италии, 2.442 кв. км, 

334.780 жит. (1931).
Пиза, гл. гор. одноименной пров., 72.952 жи

теля (1931).
* Пий XI, римский папа, см. XLY1I, прил. 

соврем, иностр. полит, деятели, 63/64.
кика, см. холодное оружие, XLY, ч, 2, 

685/86.
* Пикар, Эмиль, франц. математик, см. 

XLY1H, прил. соврем, деятели науки, 4; 
о теореме П. см. XLY, ч. 2, 51.

* Пикассо, Пабло, франп. живописец, см. 
XL Y III, прид. соврем, деятели науки и 
искусства, 106.

Пике, ср. также XLY, ч. 2, прил. техника 
хлопчато-бумажного производства, 55/56.

* Пикель, Конрад, см. Цельтес, XLY, ч. 3, 
273/75.

* Пикировка, см. садоводство, XXXYÜ, 49.
* Пиккеринг, Эдвард Чарльз, американск. 

астроном, см. XLYIÏÏ, прил. современные 
деятели науки, 7.

* Пикническое телосложение, см. XLY, ч. 2, 
124.

Пикриновая кислота, см. также химия 
взрывчатых веществ, XLY, ч. 2, 277.

* Пикролмт, разновидность змеевика, см. 
XXI, 288.



Пинте, Рауль Пьер, см. также XLV, ч. 2, 
674/75.

'■* Пиктограмма, см. письмена, XXXII, 232.
Пила, см. XXVII, прил. лесопилки и 

лесопильные заводы, 491' сл.; о столярных 
пилах см. XLI, ч. 4, 665/66.

Пилибгит (Pilibhit), 32.344 жит. (1921).
Пилон, Жермен, см. также XLY, ч. 2, 522.
* Пилсудекий, Юзеф, польск. полит, дея

тель. см. XLYI1, прил. соврем, иностр. по- 
лит. деятели, 64. См. Речь Посполитая, 
XXXYI, ч. 1, 720/23, и XXXVI, ч. 2, 1 сл. 
До 1927 г. — премьер и военный министр, 
с 1927 г. — только военный министр, сохра
няет тем не менее решающее влияние на всю 
политическую жизнь Польши.

* Пиль, Роберт Уильям, англ. полит, дея
тель. см; XLVII, прил. соврем, иностр. 
полит, деятели, 64,

* Пнльвина, рыба, см. тюрбо.
* Пилье, Антуан, франц. юрист, см. XLYIII, 

прил. соврем, деятели науки, 99.
Пильзен (чешек. ІІлзень), окружи, гор. в 

зап. Богемии (Чехословакия), 114.150 жит. 
(1930; после присоединения в 1925 г. 4 при
городов). См. XLVII1, 339 и 353.

* Пильняк, Борис (псевдоним Бориса Ан
дреевича Вошу), извести, соврем, писатель, 
см. русская литература.

Пкльт е н, ныне в Латвии.
Пинаколин, см. также терпены, XLI, ч. 7, 

600. ..
Пинакон, см. XY, 133, 134 и XLI, ч. 7, 600.

„Пинанг,, вместе с административно при
численными ж нему провинцией Уэллесли и 
округо-м Диндингс —1.489 кв. км с 359.757 
жит. (1931).

Пинар-дель-Рио, 50.315 жит. (1927).
Пинатипия, см. XLIY, 362.
Пинега, ныне село, районн. центр Север

ного края, 1.376 жит. (1926); Линежский 
рай он занимает 14.700 кв. км с 27.000 жит. 
(1932).

Пинежский уѳзд, упразднен в 1929 г. с пе
реходом на новое административное деление. 
Территория вошла в состав Северного края.

Пинен, см. также XXXIX, 228;
* Пинкзальц, см. олово, XX X, 580.
* Пинол, см. терпены, XLI, ч. 7, 604.
Пинсн, с 1921 г. в Польше (Полесское вое

водство) поветовый'центр, 23.468 жит. (1921).
Пйнскмй уезд, по договору 18 марта 

1921 г. отошел к Польше.
Пинчер, см. также т*рриеры, XLI, ч. 7, 620.
Пинчов, ныне поветовый центр в Келецком 

воеводстве в Польше, 7.749 жит. (1921).
^П ион, Жорж, франц. поэт, см. XLYIII, 

прил. соврем, деятели пауки и искусства, 142.
Пиперидин, см. также хинин, XLY, ч. 2, 

391.
*■ Пиперно, см. туфовые лавы, XLI, ч. 10, 

255.
* Пирамидный пучон, см. физиология пере

пой системы, XLIII, 406.

Пиранделло, Луиджи, см. также XLYIII, 
нрил. соврем. деятели науки и искусства, 
142/43..

* Пиранези (Piranesi), Джамбаттиста, италь
янок. гравер и архитектор (1707 или 1720— 
1778), род. в Венеции, учился и работал гл. 
обр. в Риме. П. воспроизводил в смелой живо
писной гравюре, широко пользуясь свето
тенью и рядом новых эффектных приемов, 
римские древности и виды. Гравюры П. по 
большей части составляют сборники: «Veduto 
di Roma» (1748, т. т.). «La antichità Ro
mane» (1756, 4 т. т.), «Delia magni,ficenza 
ed arehitettura dei Romani» (1760). «Antichità 
della Magna Grecia», «Antichità di Pompei» 
(2 т.), «Opere varie di Arehitettura» (1750) 
и «Carceri» (2-ое изд. 1760). Построил цер
ковь Priorato di Malta в Риме. — Сын П., 
Франческо (1756— 1810), также гравер, 
содержал в Париже художественную школу, 
спекулировал произведениями отца и некото
рое время был на шведской и римской ди
пломатической службе. Из его гравюр осо
бенно известен портрет отца^

Пирано^ с 1920 г .—>в Италии (провиц. 
Пола); 14.158 жит. (1921).

Пиратство, см. XXXY, 457/60.
Пирей, важнейший порт Греции, в 8 км 

от Афин, 251.659 жит (1928); развитая про
мышленность: хлопчатобумажная и шерстя
ная, машиностроительные заводы, мельницы, 
судостроительные верфи и пр. Историю П. 
см. Афины, IY, 372 сл.

* Пи реке, см. стекло, XL1, ч. 4. 512.
Пирен, Анри, бельгийск. историк, см.

XXXII, 197, и XLYIII прил. соврем, деятели 
пауки, 57.

Пири, Роберт, ум. в 1920 г. Gp. XVI, 12.
* Пирке, Клевденс, герм, медик, см. XLVIII. 

прил. соврем, деятели науки, 36/37; ср. ту
беркулез, XLI, ч. 9, 411, 417/18.

Пирмазенс, 42.996 жит. (1925).
Пирионт, присоединен в 1922 г. по плебис

циту к Пруссии (пров. Ганновер).
Пирна, 31.215 жит. (1925).

. Пирозома, СхМ. оболочниковые, XXX, 401.
Пироксилин, см. также химия взрывчатых 

веществ, XLV, ч. 2, 273 сл. и 281/82; ср. 
XXXIY, 136.

* Пироскопы (Зегера), см. XV, 433.
Пиэот, ныне в Моравской бановине Юго

славии, 10.534 жит. (1921).
* Пирр, (Pierre), гор., см. XXXIY, 291.
Пиррон, см., также скептицизм, XXXIX, 222.
* Пирс, Патрик, ирландск. полит, деятель, 

см. XLVII, прил. соврем, иностр. полит, 
деятели, 64, и Ирландия в эпоху мировой 
войны, XLYII, .449 сл.

Пирсон, Кар л, см. также XLYIII, прил. 
деятели науки, 4 . .

Пирятин, гор., районн. центр Харьковской 
обл. УССР, 11.080 жит. (1932). Пирятинский 
район занимает 1.209 кв. км со 109,3 тыс. жит.

Пирятинский уезд, упразднен в 1928 г.,



территория вошла в состав б. Полтавского 
округа.

* Писек, окружи, гор. в Южной Богемии 
(Чехословакия), на р. Влтаве, жел.-дор. узел, 
16.973 жит. (1930).

* Пискатор, Эрвин, талантливый современ
ный германский режиссер, представитель 
левого направления в театре, создатель бер
линского «театра Пискатора». Одно время, 
в увлечении чисто формальными мотивами, 
ставил и пьесы, лишенные революц. значения 
(«Соперники», «Последний император» Блока). 
Его постановки: «Гопп-ля» Толлера, «Заговор 
императрицы» А. Толстого, «Швейк» Гашека. 
Огромное революционное значение имела его 
постановка пьесы К. Кредде «Параграф 218» 
(против закона, запрещающего аборт). В на
стоящее время занят постановками в неко
торых советских театрах.

Писсарро, Камиль (1830 — 1903), см. также 
XLY, ч. 1, 563/64.

Пистойя, 69.998 жит. (1931), главн. гор. 
образованной в 1927 г. одноименной провин
ции в Тоскане (Италия), занимающей §Ь2кв.км 
с 210.801 жит. (1931).,

Питание, см. также физиология питания, 
XLIII, 415/26, и химия биологическая, XLY, 
ч; 2, 368/85; о значении неправильного пита
ния см. терапия, . XLI, ч. 7, 522/23; об 
эволюции питания см. эволюция внешнего 
быта, L, 679/83.

Питейная торговля. Запрещение продажи 
спиртных напитков (1914) было впоследствии 
подтверждено революционным законодатель
ством. В СССР в 1923 г., в связи с разре
шением торговли спиртными напитками, как 
производство спиртных напитков, так и тор
говля ими составляет государственную моно
полию.

Питеиантропос, см. также XLY, ч. 3,672/73.
Питерборо, 43.558 жит. (1931).
Питер-Маритцбург, 36.023 жит. (1921), из 

них европейцев 17.998; в 1931 г. европейцев 
21.566.

Питешти, 19.360 жит. (1930). 29 ноября 
1916 г. был занят войсками 9-ой немецкой 
армии {см. XLYI, 102/03).

Питиузские о-ва, административно причис
лены к провинции Балеар, 28.500 жит. (1920).

Питтсбург, 669.817 жит. (1930).
• Питтсфильд, 49.677 жит. (1930).

Пиура (сл». Х Х Х П , 295),. 15.000 жит. (1925).
* Пифон, см. религия, XXXYI, ч. 1, 416.
* Пифос, см. греческие вазы, XYII, 69.
Пишон, Стефэн, см. также XLYII, прил.

современные иностр. полит, деятели, 64.
Пишпек,.в 1926 г. переименован в Фрунзе 

{см. XL Y, ч. 1, 662), 44.340 жит. (1932), 
станц. Пишпек Турк.-сиб. яс. д.; Фрунзенский 
район Киргизск. АССР занимает 1.424 кв. км 
с 55.335 жит.

Пишпенский уезд, в 1922 г. вошел в состав 
Джетысуйской (быв. Семиреченской) области 
вновь:, образованной Туркестанской АССР,

при размежевании Средней Азии (1924) 
часть уезда отошла к Киргизской АССР, 
часть — к Кара-Киргизской авт. обл. При 
переходе на окружное деление в 1925, г. 
упразднен.

Пищеварение, см. также химия биологи- 
ческая, XLY, ч. 2, 368/85.

* Плавательный пузырь, см. XXXIY, 64/66.
* Плавень (флюс), см. X X , прил. железоде

лательное производство, 26.
Плавиковая кислота, см. также XLY, ч. 1, 

667/68.
* Плавка металлов, см. XXY11, прил.

литейное дело, 213'/22'.
Плавт, см. также Рим — литература, 

XXXYI, ч. 2, 364/65.
* Плазмодии, см. слизистые грибы,XXXIX, 

497.
Плазмолиз, см. также растение, X X X YJ, 

ч. 1, 9/10.
Планарии, см. также XLY, ч. 3, 704.
* Планет, см. XXXIX, прил. сел.-хоз. 

машины и орудия, 20»
Планетарий. В 1924 г. фирма Цейсс в Иене 

построила оптический П.; этот сложный при
бор состоит из собрания проекционных фо
нарей (до 119), приводимых в движение 
электромоторами, и воспроизводит с большой 
точностью вращение небесного свода на по
лотняном куполе (обычно диаметром 25 м). 
Первый П. в СССР был открыт в 1929 г. 
в Москве.

П/ианк, см. также XLYIII, прил. соврем, 
деятели науки, 18; ср. XLI, ч. 7, 506/08.,

* Планкет, Горас, ирландск. полит, деятель, 
см. XLY1I, прил. соврем, иностранн. полит, 
деятели, 64.

Планктон, см. также XLIII, 52/64.
* Плантаж, см. раскопки, XXXY, 665.
* Плантэ, Жан, франц. физик (1834—1888), 

изобретатель свинцовых аккумуляторов - (сл». 
I, 587/88).

* Планширь, см. судостроение, XLI, ч. 5, 
341 сл.

* Пластиды, см. хроматофоры, XLY, ч. 8, 
43/46; см. также растение, X X X YI, ч. 1, 7/8.

* Пластикация каучука, см. резиновая про
мышленность, XXXYJ, ч. 1, 280/83.

* Платежный баланс, см. торговля, XLI, 
ч. 8, 455, 489/92, 543/44, и экономия поли
тическая, 384/85.

* Платинотипия, см. XL1Y, 361.
* Платированная ткань, см. трикотажное 

и чулочное производство, XLI, ч. 9, 267'.
Плато, ср. также рельеф земной поверх

ности, XXXYI, ч. 1, 437 сл.; о «плато пре
рий» см. С.-А. G. Ш.% XLI, ч. 6, 516.

Платон, см. также социализм, XL, 391/93.
Платонов, Сергей Федорович, ум. в 1933 г. 

в Самаре..
* Платосома, см. хондриосома, XLY, ч. 2, 

736.
* Платтер, Юлиус, швейцарск. экономист, 

см. XLYII1, прил. соврем, деятели науки, 90.



Плауэн, 111.436 жит. (1925).
Плацдарм, см. также фортификация.
Плебисцит, см. также референдуму о И. в 

древнем Риме ем. XXXY1, ч. 2, 224.
• Плеве, Павел Адамович, см. XLY1, прил. 

военные деятели, 434'; XLY1, 41/43.
Плевна, 28.775 жит. (1926); о взятии П 

в 1877 г. см. XLI, ч. 6, 725.
Плеврит, см. также туберкулез, XL1, 

ч. 9, 457/58.
•Плейс, Френсис, см. чартизм, XLY, 

ч. 3, 574 сл.
• П л ей тун-план, см. школьное дело, L, 190.
• Плексит, см. неврит, XXX, 94.
• Пленшан, Ян, см. Райнис.
• Племенной скот, см. скотоводство, XXXIX, 

344/80.
• Пленге, Иоганн, нем. экономист, см. 

XLYJI1, прил. соврем, деятели пауки, 90.
• Пленения теория, см. космогония ж эво

люция небесных тел.
• Плейер (в дорожном строительстве), см. 

XLI, ч. 10, прил. экономика и новейшая 
техника транспорта, 519'.

Пленеризм, см. также Франция — искус
ство, XLY, ч. 2, 554.

• Плеонаст, см. шпинель, L, 387.
Плерома, см. также конус нарастания.

XXY, 98.
Плес, ныне в середском районе Иванов

ской пром. обл., 1.988 жит. (1930).
• Плесе, гор. в Пруссии, 5.000 жит., в 

1915 — 16 г. г. главная квартира герм, коман
дования на вост. фронте.

• Плетенка, хлопч.-бум. ткань, см. XLY, 
ч. 2, прил. техника хлопч.-бум. производ
ства, 55/56.

Плеханов, Георгий Валентинович. В годы, 
когда партия во главе с Лениным вела оже
сточенную борьбу с ликвилаторами справа и 
«слева», т.-е. с группой «впередовцев», 
П. оказал большую услугу партии, примкнув 
к большевикам в этой борьбе. ІИо и тут он 
проявил ряд колебаний, и, начиная с 1913 г., 
снова занял позицию, объективно направлен
ную против интересов партии, т. к. обвинял 
большевиков в «раскольничестве» и требовал 
«единства», т.-е. единства с теми самыми 
ликвидаторами, которых он же обвинял в 
разрушении партии, в отрицании гегемонии 
пролетариата и т. д. Во время Мировой 
войны П. выступил ярым патриотом стран 
«Согласия», проповедывал войну с Германией 
«до победного конца» и классовый мир в 
России, высказывался даже против револю
ционной борьбы с царизмом до тех пор, 
пока не будет побежден «внешний враг». 
Т. о., он оказался на крайне-правом фланге 
русского меньшевизма. Это явилось отчасти 
отражением и общеисторических взглядов П., 
в частности его концепции русского исто
рического процесса, которая характеризует 
его работу «История общественной мысли в 
России», где проблемы классовой борьбы

приносятся в жертву понятию надклассовой 
государственности. Февральская революция 
вернула П. в Россию после 37 лет эмиграции. 
И здесь он остался верен своей социад- 
шовинистекой позиции, присоединив к ней 
яростную борьбу против большевиков и осо
бенно против Ленина. П. со своими едино
мышленниками основал газету «Единство» и 
«нефракшюниую» группу под тем же наз
ванием (статьи из «Единства» были перепе
чатаны в Париже в сборн. «Год на родине»). 
Со своими идеями «классового мира» и войны 
«до победного конца» он выступил и на т. н. 
«государственном совещании» в Москве 12. 
YIIL 1917 г., вместе с Брешко-Брешковской и 
Кропоткиным, при чем Керенский рекомен
довал их всех, как «депутатов от истории». 
Октябрьскую революцию П. встретил резко 
враждебно, но признавал ее пролетарский 
характер и не принял предложения Савинкова 
идейно возглавить контрреволюцию, заявив 
при этом, что он «сорок лет служил проле
тариату и не он будет его расстреливать», 
даже если пролетариат идет «по ложному 
пути». Умер П. 30 мая 1918 г. в Финляндии, 
одинокий, отвергнутый революцией.— Кроме 
своей заслуги как одного из основополож
ников русского марксизма, помимо своей 
революционно-теоретической работы до 
1903 г., т.-е. до тех пор, пока он не стал 
меньшевиком, П. внес огромный вклад в 
развитие и популяризацию философии мар
ксизма и особенно исторического материа
лизма. Правда, и в этой области у П. был 
ряд существенных ошибок, вскрытых и разо
блаченных Лениным («Соч.», т. XIII, а также 
«Ленинские сборники», особенно IX и XII). 
Так, П. отделял диалектику от теории позна
ния, не пони мая, что «диалектика и есть теория 
познания (Гегеляи) марксизма» (Ленин, «Соч.», 
т. XIII, стр. 303). Далее, он в своей критике 
махизма игнорировал его связь с определен
ными школами в новой физике, что, по мнению 
Лени на, значило «издеваться над духом диалек
тического материализма» (стр. 206). П. при
нимал теорию, что наши представления о 
мире являются лишь «иероглифами» или 
символами действительных «вещей в себе», 
допускал такие «несуразные», по выражению 
Ленина, фразы, как то, что «вера» в суще
ствование внешнего мира «есть неизбежное 
salto vitale» (жизненный прыжок) «философии» 
и т. д. Все же, несмотря на эти ошибки и 
многие другие,—по мнению Ленина, высказан
ному уже после смерти П.,— «все, написанное 
П. по философии, это лучшее во всей междуна
родной литературе марксизма» (Женин, Сочи
нения, 2 изд., т. 26, стр. 135), хотя Ленин же не 
раз указывал философские ошибки П. (осо
бенно в книге «Материализм и эмпирио
критицизм», также в Ленинском сборнике IX). 
Вообще при всех своих политических ошиб
ках, при всем своем непонимании валач про
летариата в империалистической войне и в



революции 1917 г. (а отчасти и 1905 г.) 
П. был и остается одним из самых крупных 
мыслителей и одним из самых блестящих 
писателей как в довоенном II Интернацио
нале,1 так и в истории революционного дви
жения и общественной мысли России. Эти 
заслуги П. всегда признавал Ленин, несмо
тря на многолетнюю политическую и теорети
ческую борьбу против него. В. Т.

Плимут, 208.166 жит. (1931).
* Плимут-рок, см. XXXIII, прил. птицевод

ство, 675'.
Плис, см. также XLY, ч. 2, прил. техника 

хлопчатобумажною производства, 55/56.
* П л иски, см. трясогузковые, XLI, ч. 9, 401.
* Плодовитость, см. теория и статистика 

населения, XLI, ч. 7, 385/87.
* Плодолистики, см. цветковые растения, 

XLY, ч. 3, 176/77, 185 сл., 192/95.
Плоешти, 77.325 жит. (1930).
* П локбой,Щ итер К., см. социализм, XL, 417.
Плонск, гор., ныне  ̂поветовый центр Вар

шавского воеводства в Польше, 9.220 жит. 
(1921).

* Плоская печать, см. фоупомеханическое 
дело, XL1Y, 392/94.

Плоскогорье, см. также равнины и рельеф 
земной поверхности.

Плотины, см. также шлюзы.
* Плотничные работы, см. XLT, ч. 5, 76/78.
* Плоты, см. транспорт, XLI, ч. 10, 641'.
Плоцк, Плоцкая губерния и плоцкий уезд

но договору 18. III. 1921 г. отошли к Польше. 
Ныне Плоцк поветовый центр Варшавского 
воеводства, 25.752 жит. (1921).

Плуг, см. также XXXIX, прил. сельско-хоз. 
машины и орудия, 8/16; трактор, XLI, ч. 9, 
62, 69/71, 74/75, 78.

Плунгяны, по мирному договору 1920 г. 
отошли к Литве.

Плутовсной роман, см. роман.
* Плюмер, Герберт, англ. военн. деятель, 

см. XLYI, прил. военные деятелиt 413'/14'. 
С 1925 г. по 1928 г.— верховный комиссар 
в Палестине.

* Пляска, см. танец.
* Пневматические шины, см. XL1X, 613.
Пнеймоторакс, см, также туберкулез, XLI,

ч. 9, 453/55, 458.
* Пнеймонокониоз, см. профессиональные 

болезни, XXXIII, 601.
* П ном-Пен, гл. гор. Камбоджи, на Меконге, 

в 300 км от его впадения, 77.050 жит. (1926).
По, 37.711 жит. (1926).
По, Эдгар, см. также XLI, ч. 6, 499.
* Поалей Цион, еврейская полупролетарская 

организация, см. XXXIX, 108/09. В 1917 г. 
часть П. Ц., конституировавшаяся еще 
в 1905 г. в «Евр. соц.-дем. раб. партию» 
с сохранением прежнего названия (ЕСДРП 
П. Ц.), выделила левое «большевистское» 
крыло, а в 1919 г. (на Украине) — «Евр. 
ком. партию» («П. Д.»), вошедшую в конце 
1922 г. в РКП(б). Аналогичное явление

произошло одновременно также в Чехосло
вакии, Австрии и Палестине. Однако, П. Д. 
до сих пор не освободилась от прелсних 
националистических установок и обнаружи
вает постоянную тенденцию ко всяким со
глашениям с правыми группами.

Побег, см. также самовольное оставление, 
XXXYir, 166, и военно-судебное право СССР. 
XLI, ч. 3, 197.

Повенец, ныне село в Карельской АССР, 
2.111 жит. (1926).

Повенецкий уезд, в 1922 г. его территория 
вошла в Карельскую АССР, ныне упразднен.

* Поверхностное натяжение, см. XX, 283/86. 
и XXXIY, 357/58.

Повет, в современной Польше администра
тивная единица: воеводства делятся на П 
{см. XXXYI, ч. 2, 1).

* Повязки хирургические, см. XLY, ч. 2, 
419/21.

* Погани, Иозеф, венгерск. полит, деятель, 
см. XLY1I, прил. иностр. полит, деятели, 65.

* Поганка большая, см. чомга, XLYIJI, 663.
Погар, ныне село, районный центр Запад

ной области, 5.035 жит. (1926). Погарский 
район занимает 975 кв. км с 54.588 жит. (1931).

* Погендорф (Poggendorff), Поганн Хри
стиан, нем. физик (1796—1877), работал по 
магнетизму, изобрел мультипликатор и зер
кальный гальванометр (см. XXX, 33, и XII, 
452). Han.: «Lebenslinien zur Geschichte der 
exacten Wissenschaften»(1853); «Biographisch
literarisches Handwörterbuch zur Geschichte 
der exacten Wissenschaften» (1857—1863,2 тт.); 
«Geschichte der Physik» (1879); с 1824 r. 
издавал «Annalen der Physik und Chemie».

* Погонная линия, см. тракуприсса, XLI, 
ч. 9, 95.

Погорелое-Городище, ныне седо, районн. 
центр Западной области, 1.379 жит. (1926); 
Погорельский район занимает 1.318 т  км 
с 66.567 жит. (1932).

* Пограничная охрана (прежде стража), 
см. Ill, 516. В СССР П. о. создана в 1918 г. 
с подчинением Наркомфину, в настоящее 
время нодчинена ОГПУ.

* Погромы еврейсние, см. евреи, XIX, осо
бенно 457/58; см. также ритуальные про
цессы.

•Погрузка и выгрузка, см. XLI, ч. 10, 
прил. транспорт, 642'/43\

* Податная система, см. финансы, XLI1Ï, 
610/16.

* Подбельский, Вадим Николаевич, см. 
XL Г, ч. 2, прил. деятели СССР и Октябрь
ской революции, 118.

* Подберезовик, гриб, см. березовик.
* Подвес Кардана, см. XLIX, 105 сл.
* Подвесные железные дороги, см. XX, 

прил. железные дороги, 70/72.
* Подветренные острова, см. Антильские 

острова. О П. о. в Великом океане см. 
Таити, XLI, ч. 6, 691.

* Подвижное равновесие, см. диссоциация,



XYIII, 412, и химическое равновесие, XLY, 
ч. 2, 332 сл.

Подвижные игры, см. физическая культура.
Подводные лодки, см. также судостроение, 

XLI, ч. 5, 397/401.
* Подводная война, см. борьба на морях 

1914:—1918 гг., XLYI, 381 сл.
Подгорица, с 1918 г. — в Югославии, в 

Зетскои бановине, 10.053 жит. (1921).
* Подгорнозцы (стефаповцы), см. сектант

ство, XXXYII, 633/35.
Подгужо, ныне в Польше, в Краковском 

воеводстве, 24.676 жит. (1921).
Подданство, ныне чаще гражданство. 

О лицах, не имеющих гражданства, см. экс
патриация.

Подделка, см. также уголовное право СССР, 
XLI, ч. 3, 159/62.

Подеста, см. также Флоренция,XLIY, 151.
Поджог, по Угол, кодексу РСФСР влечет 

лишение свободы со строгой изоляцией на 
срок до 5 лет, с конфискацией имущества или 
без таковой, а если последствия П. нанесли 
тяжелый ущерб государству, сопровождались 
человеческими жертвами или общественными 
бедствиями, влечет лишение свободы на срок 
до 10 лет (Угол, кодёкс, ст. ст. 79 и 175). 
В случаях совершения П. классово-враждеб
ными элементами или в контрреволюционных 
целях преступление квалифицируется по 
ст. 589 (высшая мера социальной защиты).

Поднамвнная Тунгузки, см. Тунгузка Под- 
каменная.

*Подкарпатская Русь, см. Чехословакия, 
XLYIII, 333, 336/37, 341/48 и passim.

* Подмастерье, см. .цехи, XLY, ч. 3, 394; 
рабочий класс. XXXIY, 369/73, 393/395,408.

Подобие, см. также теоретические осно
вания математики, XLI, ч. 7, 370'.

Подольск, ныне районн. центр Московск. 
обл., 42.017 жит. (1931). Подольский район 
занимает 832 кв. км с 70.799 жит.

Подольская губерния, с переходом УССР 
на окружное деление в 1925 г. упразднена.

Подольский уезд, в 1928 г. упразднен. Тер
ритория его вошла в состав Московской обл.

Подомовый налог, в СССР отменен. Ср. 
финансы СССР, XLI, ч. 2, 457.

* Подорожник, см. пупочка.
Подоходный налог, см. также финансы

СССР, XLI, ч. 2, 516/17.
Подпочва, см. почва.
Подряд, см. также хозяйственное право 

СССР, XLI, ч. 3, 46/48.
Подсолнух, см. также технические расте

ния, XLI, ч. 7, 685/86.
* Подсочка, см. растительные соки, 

XXXYI, ч. 1, 60, 84/88.
* Подстановка, см. субституция, XLI, ч. 5, 

189/90.
* Подстилка торфяная, см. XLI, ч. 9, прил. 

торф, 41'/46', 68'.
Подстрекательство, ем. также уголовное 

право СССР, XLI, ч. 3, 146.

Подсудность, см. также уголовное судо
производство СССР, XLT, ч. 3, 252, и 
гражданский процесс в СССР, XLI, ч. 3, 
225/26.

* Подшипник, см. также трансмиссии, 
XLI, ч. 9, 106/09, и трение, XLI, ч. 9, 171.

Подъемные машины, см. также элеваторы.
* Поъячев, Семен Павлович, см. XI, 687.
Пожалование, с падением у нас царизма

в 1917 г., уничтожено.
Пожаревац, ныне в Югославии в Дунай

ской бановине, 11.365 жит. (»921).
Пожега, с 1921 г. в Югославии, в Савской 

бановине; гор. П.—7.041 жит. (1921).
Поземельная община, см. сельская позе

мельная община и эволюция собственности.
Поземельный налог, см. финансы СССР, 

XLI, ч. 2, 457, о едином сельско-хозяйсивен- 
ном налоге, см. иам же, 514/15.

Познанское Великое княжество, см. Речь 
Посполитая, XXXYI, ч. 1,629,694/98,^711/12, 
713/14.

* Познанское воеводство, в Польше, см. 
Речь Посполитая, XXXYI, ч. 2, 2, 5, 8,16.

Познань, е 1918 г.—в Польше, гл. гор. 
Познанского воеводста, 246.574 жит. (1931).

* Показание, см. слидопроизводство, XLI, 
ч. 5, 478/79.

* Показатели конъюнктуры, см. экономи
ческая конъюнктура.

Понаяние, см. также таинства, XLI, ч. 6, 
689/9 ».

Покипси, 40.288 жит.
Поклажа, см. также хозяйственное право 

СССР, XLI, ч. 3, 50. Ç)
Покров, ныне в Ореховском районе Мос

ковск. обл., 2.339 жит. (1931).
Покровная ткань, см. растение, XXXYI, 

ч. 1, 19, 23; животные (эпителий), XX, 237.
* Покровное стекло, см. XXYIII, прил. 

микроскоп, 613'.
Покровская, ныне гор. Покровск, центр 

АССР Немцев Поволжья, 42.413 лент. (1931).
Покзовский, Иосиф Алексеевич, ум. в 

1919 г.
Покровский, Михаил Николаевич, см. XLI. 

ч. 2, прил. деятели СССР, 118/20; ум. 10/1Y 
1932 г.; см. русская историография.

Покровский, Николай Васильевич, ум. в 
1917 г.

Покровский кантон АССР Немцев По- 
воложья, занимает 1.596 кв. км с 23.637 жит.

Покровский уезд. В 1920 г. на 5 волостей 
П. у. был образован Кольчугинский район 
Владимирской губ., в 1921 г. П. у. был рас
формирован, при чем 11 волостей отошли 
ко вновь образованному орехово-зуевскому 
уезду Моск. губ., 3 волости — к владимир
скому уезду, 3 волости — к кольчугинскому 
району и 5 волостей — к александровскому 
уезду Владимирской губ.

* Покрышка, см. шины, XLIX, 613 сл. *
Покушение, см. также уголовное право



* Пол, см. раздельнополость, XXXY,-474/82.
Пола, с 1920 г.—в Италии, гл. гор. одно

именной провинции (3.703 кв. км с 298.072 
жит.), 55.618 жит. (1931).

* Полабский язык, см. славянские языки, 
XXXIX, 493.

Поланген, с ’ 921 г.—в Литве (отошел от 
Латвии), 2.039 жит. (1923).

* Поле, Людвиг, немец, экономист, см. 
XLYill, прил. соврем, деятели науки, 90/91.

Полеводство, см. также сухо ' земледелие, 
XLI, ч. 5, 552/66. ^

Поленов, Василии Дмитриевич, живописец, 
ум. в 1927 г., см. XXXII, 666/68.

Поленова, Елена Дмитриевна, художница, 
еле.' XXXI1, 666.

* Полесское воеводство, см. Речь Пост - 
литая, XXXVI, ч. 2, 2.

* Полесье, см. XXXII, 663/72; западная 
часть П. в 1921 г. отошла к Польше, см. 
Речь Посполитая, XXXVI, ч. 1, 727, 737.

* Полетика, Григории, см. Украина, XLII, 
229/30.

* Ползун, см. XLII, прил. устройство ма
шин, 489790'.

* Полиандрия, слт. брак, IV, 445; .ср. род 
и семья.

* Поливанов, Алексей Андреевич, см. XLVI, 
прпХ военные деятели, 4341/35 1.

* Поликлады, см. черви, XLV, ч. 3, 705/06.
:и: Полимиэлит, см. полиомиэлит, XXXII,

514/10.
* Полиневрит, см. неврит, XXX, 94/95.
* Полирование, см. шлифование, L, 254.
Полисахариды, см. также XLII, нрил.

углеводы-, 40'.
* Полисульфиды, см. серя, XLI, ч. 6, 552.
* Политическое равновесие, см. XXXV, 309.
* Политпросвет, см. внешкольное образо

вание СССР, XLI, ч. 3, 330/39.
* Политональность, см. тональность, XLI, 

ч. 8. 389.
* Политропа, см. XLV, ч. 3, 331".
* Политт, Гарри, апглиииск. полит, деятель, 

см. X L VII, прн.т. соврем, иностр. п лит. 
деятели, 65.

* Политцер (Politzer), Адам, австрийек. 
профессор по ушным болезням (1835— 1920), 
см. XLII, 574. І иап.: «Lehrbuch чиег Ohrheilkun
de» (5 изд. 1908) и др.

Полицейснэе право (административное 
право), см. админис »нативные взыскания 
по советскому законодательству, XLI, ч. 3, 
167/75.

* Полл рд, Альберт Фредерик, англ. исто
рик, см. XL VILI, прил. соврем, деятели нау
ки, 57.

* Поллинарий, поллший см. пыльца, 
XXXIV, 283.

Поллок, Фредерик, см. также XLVIII, 
нрил. соврем, деятели пауки, 99/100.

Ноллукс, минорат, саг. ч^езий, XLT, ч. 
3, 258.

* Полольник, см. XXXIX, прил. сельско-хо-

зяйственные машины и орудия, 20, 22. 4
* Полонский, Вячеслав Павлович, совре

менный критик и  публицист (1886—1932); cm.s 
русская литература.

Полорогие, см. рога, XXXVI, ч. 2, 677.
* Полосатое тело, см. физиология нервной 

системы, XLIII, 399/400.
Полотно, см. холсты.
Полоцк, ныне гор. в БССР, районный 

центр, 19.485 жит. (1932). Полоцкий район 
занимает 3.376 кв. км, 119.064 жит.

Полоцкий уезд, с 1924 г.—в БССР, в 
1925 г., с переходом БССР на окружное де
ление,—'упразднен. См. XL], ч. 3, 467 сл., 
и прил. t дмини тр'. деление, 79.

Полтава, с 1919 г.— губернский гор. в 
УССР, с 1925 г. гл. гор. Полтавского округа 
УССР (см. XLI, ч. 3, прил. ад министр атив- 
ггое деление УССР, 69 и 79); с переходом 
УССР в 1930 г. на районное деление и с 
организацией областей (1932)—П. выделена в 
самостоятельную административную единицу, 
с 1932 г. непосредственно подчиненную Харь
ковской области; 97.519'жит. (1932).

Полтавская губзрния, с 1919 г.— в УССР, 
с переходом УССР в 1925 г. на окружное 
деление — упразднена.

Полтавский уезд, с переходом УССР в 
1925 г. на районное деление — упразднен.

Полтавская, ныне в Славянском районе 
Сев.-Кавказского края, 14.29Э жит. (1926).

* Полторацк (б. Асхабад, см. IV, 211), 
в 1927 г. переименован в Ашхабад, центр 
Туркменской ССР, 63.783 жит. (1930).

* Полуда, см. лужение и цинкование.
* Полупроводники, см. электричество.
* Полушария головного мозга, см. физиоло

гия н рвной системы, XLIII, 400/01.
* Поль-Луи, Ф., франц. публицист, нрил. 

соврем.. деятели гиауки и искусства, 91.
* Поль-Боннур, Жозеф, франц. полит, дея

тель с а г. XLVII, прил. соврем, иностр. по
лит. деятели. 9; был франц. делегатом в 
Лиге Наций; в 1927 г. был инициатором 
военного закона о «мобилизации нации во 
время войны»; вышел из социалист, партии; 
в 1932 г. был военным министром в каби
нете Эррио; с декабря 1932 г. но январь 
1933 г. был преАиьер-Аиинистром; с января 
1933 г.— мин. иностр. дел в каб. Даладье.

* Польский корридор (Данцигский корри- 
дор), область между ВиСлой и прусской пров. 
Померанией, отделяющая Восточную Пруссию 
от остальной части Германии; составлена из 
частей герм, провинций Западной Пруссии и 
Померании. II. к. создан по Версальскому миру 
в экономических интересах Польши и яв
ляется одной из основных причин полити
ческих разногласий между Полыней и Гер- 
манией.

Польша. Историю П. от Венского конгресса 
до современности см. XXXVI, ч. 1, 628 сл., 
и XXXVI, ч. 2, 1 сл.; польская литература, 
см. XXXV, ч. 2, 119 сл.










